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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом учебном году вы начнете изучать систематический курс истории 

Украины. Он позволит вам сформировать представление о событиях дале-
кого прошлого нашей Родины — от Большого расселения славян (V–VIII 
в.) к началу XVІ в.

Надежным помощником в этом станет учебник, который вы держите в 
руках. Предлагаем вам несколько советов, соблюдение которых является 
залогом успешной работы с ним на уроках и дома. Перед началом работы 
с учебником необходимо ознакомиться по содержанию с его структурой. 
Материал учебника объединен в пять разделов, каждый из которых содер-
жит несколько параграфов, что своей очередью разделяются на пункты. 
В тексте вы увидите выделенные слова (понятие, сроки, имена) и даты, 
на которые необходимо обратить особенное внимание. Важную роль для 
понимания материала играют многочисленные иллюстрации и карты. 
Рассматривая иллюстрации, обязательно читайте подписи к ним, которые 
объясняют содержание изображенного. Исторические карты помогут вам 
выяснить, где именно происходили события, о которых идет речь в тексте, 
или какие изменения они повлекли. Прорабатывайте поданные в парагра-
фах отрывки из исторических источников (воспоминаний современников, 
документов и тому подобное) и интересные факты. Они будут способство-
вать более полному осмыслению материала. После каждого пункта пара-
графа предложены вопросы, которые помогут вам понять главное мнение 
проработанного материала. Также вопросы размещены под иллюстрация-
ми и картосхемами. Они акцентируют внимание на главном.

После каждого параграфа поданные вопросы и задания. Они помогут 
вам постигнуть изученный материал в целом. Закончив учебную тему, вы 
будете иметь возможность подытожить изученный материал за приведен-
ными после нее обобщающими вопросами и заданиями.

Каждая тема содержит одне-два практические занятия по рассмотрен-
ному материалу. Готовясь к ним, сначала проработайте поданный учебный 
текст, а потом, опираясь на рекомендации учителя, выполните задание. Ре-
зультаты работы обсудите вместе с другими учениками на следующем уроке.

Приняв во внимание эти советы, пролистайте следующую страницу и 
начните знакомство с историей.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 — фотографії  — інтерактивні додатки

 — відео  — карта

Цими піктограмами ( , , , ) у підручнику позначено ті 
його складові, які можна відкрити у електронній версії за посиланням: 

http://www.bohdan-digital.com/edu.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  
(наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.2015 г. №777)
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В этом разделе Вы узнаете о:

Большое расселение славян, его влияние на исто-
рию украинских земель

Занятие, верование, первые государственные об-
разования восточных славян

Возникновение и становление Руси-Украины и ее 
первых князей

Возникновение и становление 
Руси-Украины

ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1
УСЛОВНЫЕ ОТМЕТКИ:

Словарик
Здесь приведено толкование сроков и понятий, что виде лені шриф-
том жирного начерчивания в тексте параграфа.

ВЫВОДЫ
В этом пункте изложены основные тезисы и подытоживается весь 
материал параграфа.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЕ
В этом пункте подан вопрос для закрепления знаний, умений и на-
выков учеников, а также предлагаются задания проблемного харак-
тера.

Работа с историческими источниками
Здесь приведены фрагменты разнообразных материалов (отрывки 
из исторических документов, воспоминаний очевидцев событий и 
тому подобное). Нужно прочитать и ответить на вопрос к ним.

Вопросы и задание
Этот знак помечает дополнительные вопросы и задания в тексте 
параграфов, задания для работы с текстовым источником или ил-
люстрацией, картой.

I 
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ИЗ ИЗУЧЕННОГО ИСТОРИИ УКРАИНЫ В 6 КЛАССЕ
В 6-ом классе Вы изучали самый длинный период истории человечества. Он 

охватывает время от появления первых людей к V в. Лишь перечень того, что 
тогда получило человечество, занял бы целую книгу. Однако все это можно оха-
рактеризовать и несколькими предложениями. Человечество от первобытности 
перешло к цивилизационному развитию. Такие же изменения испытало чело-
веческое общество и на территории Украины, хотя она и не находилась в сре-
доточии цивилизационного развития. Вспомним основные вехи этого развития, 
рассмотрев и проанализировав рисунки.

 I 1. Когда происходила 
Большая греческая коло-
низация? 2. Отображенные 
причины ли колонизации 
на рисунке? 3. Назовите ос-
новные города-государства 
Северного Причерноморья 
и Крыма.

 I 1. Какой период 
развития человечества 
отображен на рисунке? 
2. Какими орудиями 
труда пользуются люди? 
3. Какие их основные 
занятия?

 I 1. Что повлекло 
появление 
кочевничества?  
2. Представители 
каких кочевых племен 
отображены на рисунке? 
3. Что вам о них 
известно?

 I 1. Где, по мнению ученых, 
находилась прародина 
славян? 2. Какое 
главное занятие давних 
славян? 3. Отображено 
ли оно на рисунке? 4. 
Почему славяне строили 
укрепленные городища?

 I 1. Что на рисунке 
свидетельствует о 
прогрессе в жизни 
людей? 2. Какой период 
развития человечества 
пытался отобразить 
художник?

 I 1. Какие новые занятия 
людей отображены на 
рисунке? 2. Почему 
изменения, отображенные 
художником, получили 
название «неолитическая 
революция»?

 I 1. Какую 
археологическую 
культуру пытался 
отобразить художник? 
2. Что об этом 
свидетельствует? 3. 
Какие занятия людей 
изображены на рисунке? 
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§ 1. ВСТУПЛЕНИЕ К СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

1. История Украины как наука и учебный предмет
Закончились летние каникулы, и начался новый учебный год. В 7 классе вы, 

среди других учебных предметов, продолжите изучение систематического курса 
истории, — как всемирной, так и истории Украины.

Слово «история», как вы уже знаете, древнегреческого происхождения и пере-
водится как «исследование», «сказание о событиях». Древнегреческий писатель и 
ученый Геродот, которого считают «отцом истории», называл «историями» свои 
рассказы о греко-перські войнах.

Термин «история» имеет несколько значений. История как наука изучает 
прошлое человеческих сообществ, которые заселяли нашу планету от самых дав-
них времен и до нынешнего времени.

Ученых, которые исследующие проишедшее в прошлом человеческих сооб-
ществ, называют историками. В основу их интересной, но и очень сложного тру-
да положенные исследования исторически фактов и историчних событий.

Неотъемлемой составляющей всемирной истории является история Украи-
ны. Это — наука, которая изучает развитие человеческого общества на украинских 
землях в хронологической последовательности и определяет его основные законо-
мерности. Она исследует историю украинского народа, и других народов, которые 
населяли, населяют территорию современной Украины, его борьбу за государствен-
ную независимость и связанные с ней подвиги, драмы, триумфы и трагедии.

Историческая наука не стоит на месте. Благодаря новым открытиям она об-
новляет и углубляет наши знания об исторических событиях. На основе исследо-
ваний ученых-историков создан учебный предмет «история Украины», изучение 
которого вы продолжите в этом году. Он отображает современное виденье про-
шлого нашей Родины.

 I Что изучает история Украины?

2. Периодизация истории Украины. Источники изучения сред-
невековой истории Украины

Историю человечества, как вы уже знаете, исследователи разделяют на опре-
деленные периоды. Периодизация истории Украины в целом отвечает все-
мирной истории, но имеет также особенности, которые отображают специфику 
становления и развития человеческого общества на украинских землях.

Исторические факты — не вымышленные случаи, которые проис-
ходили в действительности.

Исторические события — совокупность связанных между собой важ-
ных фактов общественной жизни, которые представляют единое целое.

В соответствии с действующей сегодня периодизацией историю Украины 
разделяют на:

• древнюю история. Самый длительный период, который охватывает со-
бытия от появления людей на территории Украины к Большому переселе-
нию народов;

• средневековую историю. Рассказывает о событиях, которые происхо-
дили в период от Большого расселения славян до конца XV в.;

• новую историю. Характеризует развитие украинских земель в XVI — 
XIX в.;

• новейшую историю. Знакомит с событиями от начала XX в. к нынеш-
нему времени.

древняя 
история

новая  
история

средневеко-
вая история

новейшая 
история

0 476 г.1 млн г.
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Познания прошлого происходят на основе изучения и анализа исследовате-
лями исторических источников.

Исследуя разнообразные исторические источники, ученые узнают о том, ко-
торым была жизнь людей у определены исторические периоды. Существуют 
разные типы исторических источников, среди которых основными веществен-
ны, устны, письменные, языковые, этнографические, фото- и кинодокументы. 
Каждый отдельный источник отображает лишь определенную грань прошлого 
и содержит ограниченный объем исторической информации. Поскольку творца-
ми всех достопримечательностей прошлого были люди, исторические источники 
отображают их виденье и восприятие событий. Исторический источник являет-
ся свидетельством прошлого, как и любой свидетель, что-то недоговаривает, о 

Историческая периодизация — разделение истории на определен-
ные периоды, которые являются историческими этапами общественного 
или культурного развития стран и народов и характеризуются примеча-
тельными событиями, явлениями или процессами.

Исторические источники — все созданное в процессе деятельности 
человека, сохраненное до наших дней, что позволяет изучать прошлое че-
ловеческого общества и отображает его историческое развитие.
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Пасхальные крашенки
Письменные принадлежности  

времен Руси-Украины

«Летопись прошлых лет...»

Ювелирные украшения 
времен Руси-Украины

На страницах учебника перед вашими глазами появятся храбрые князья, над-
менные бояре, мудрые деятели церкви и талантливые строительные. У вас будет 
возможность заглянуть за завесу времени и попробовать понять действия и поступ-
ки людей, которые жилы задолго до вашего рождения. Узнав об их взносе в собы-
тии украинского средневековья, вы сможете убедиться, как много они сделали для 
своей Родины. Это позволит вам понять, почему можно утверждать, что в то слож-
ное и далекое время закладывались фундаменты будущей независимой Украины.

Следовательно, приглашаем вас к интересному и увлекательному путеше-
ствию путями средневековой Украины. Пусть вашим путеводителем в ней ста-
нет этот учебник.

 I Какие основные события изучает средневековая история Украины?

4. Происхождение названия «Русь»
Основная часть книги будет посвящена истории Киевского государства (Руси-У-

краины), ее становлению, расцвету и упадку. Откуда происходит это название? 
В «Повести временных лет» Нестор-летописец под 832 г. записал, что «стала 

называться наша земля — Русская земля». Это название он использовал относи-
тельно земель, которые образовывали Киевское княжество. Длительное время 
исследователи спорят о происхождении названия «Русь». В летописях и других 
древнерусских источниках она использовалась в разных значениях.

Этническое значение — народ, племя и тому подобное.
Социальное — общественная прослойка или состояние.
Географическое — территория, земля.
Политическое — государство.

Основные версии происхождения названия
Скандинавская — от похожих названий округов в Скандинавии с похожим 

названием.
Финская — от слова «ruotsi», которым финские племена называли варягов 

(викингов).
Восточнославянская — от восточнославянских названий рек с корнем «рос» 

в Надднепрянщине и землях ильменских Словений.
Сарматка — от названия «руси», которое арабы и византийцы использова-

ли относительно славян и славянизированных сарматов, — роксоланів, что вхо-
дили в союз ант.

За последними исследованиями, многие историки склоняются к мысли, что 
слово «русь» — финского или скандинавского происхождения и им сначала на-
зывали тех варягов, которые представляли жену (войско) древнерусских князей. 
Постепенно эти жены пополнялись славянами. Термин «русь» стал распростра-
няться на всех княжеских дружинников вообще. Поскольку князья правили, 
опираясь на жену, то те земли, которые им подчинялись, получили название 
«Русская земля». В узком значении «Русской землей» были, в первую очередь, 
земли племени полян, которые проживали в Среднем Поднепровье.

Исторические источники

вещественные
остатки зданий, 

захоронения, орудий 
труда, быта, оружие, 

украшения и тому 
подобное

устные
легенды, былины, 
переводы, сказки, 

песни и тому 
подобное

языковые
даны из истории 
развития языка

письменные
летописи, доку-
менты, договоры 
и тому подобное

чем-то не знает, иногда просто вводит в заблуждение. Вследствие этого полную 
картину жизни людей в определенный период можно воссоздать лишь способом 
сочетания и сравнения информации из разных исторических источников, их 
критического анализа. Задание историка — так поставить вопрос к источнику, 
чтобы больше узнать и в то же время не стать жертвой обмана.

Средневековую историю Украины исследуют по вещественным, письмен-
ным, устным, языковым и этнографическим историческим источникам.

 I Какие источники целесообразно использовать для изучения средневековой исто-
рии Украины?

3. Что изучает средневековая история Украины? 
Книга, которую вы держите в руках, поможет вам узнать, что происходило на 

украинских землях в период средневековой истории. Работая с ней, вы сможете 
сформировать представление о том, как после Большого расселения славян на-
чалось формирование восточнославянской государственности. Узнаете о том, как 
возникла и развивалась образованная восточными славянами наибольшее государ-
ство европейского средневековья — Русь-Украина. Узнаете о Галицко-волынском 
княжестве и его месте в развитии украинской государственности. Проследите, как 
и почему украинские земли очутились в составе Великого княжества Литовского, 
Польского королевства и других государств во второй половине XIV — XV в.

этнографические
результаты 

исследований 
этнографов
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Когда после смерти Рюрика Олег захватил полянський Киев и провозгласил его 
столицей единого государства, ее начали называть Киевской Русью. С тех пор на-
звание «Русь» или «Русская земля» стало использоваться в широком значении для 
обозначения всей территории, которую заселяли восточные славяне. Из ХІІ в. относи-
тельно земель Юго-западной Руси рядом с названием «Русь» начинает использовать-
ся название «Украина», которое употреблялось в значении край или окраина.

Хотя первые известны историкам князья Руси-Украины были по происхождению 
скандинавами и в их женах было немало варягов, это не стало решающим фактором 
в формировании восточнославянской государственности. Ее возникновения, прежде 
всего, повлекли внутренние государственно-созидательные процессы в самом сла-
вянском обществе.

 I Откуда происходит название «Русь»? Что оно значит?

5. Как работать с учебником
Прежде чем начать работу с учебником, необходимо познакомиться с его содержа-

нием и структурой. Материал учебника объединен в пять разделов, каждый из ко-
торых содержит от четырех до шести параграфов, что, в свою очередь, разделяются 
на несколько пунктов. В тексте вы встретите слова и даты, выделенные шрифтом 
жирного начерчивания. Это значит, что на них необходимо обратить особенное вни-
мание. Как вы уже знаете с прошлого года, история, как любая другая наука, имеет 
собственную терминологию, которую необходимо понимать. Учебник содержит даты 
основных событий, определения понятий и сроков, информацию о выдающихся исто-
рических деятелях. Работая на занятиях и дома, необходимо обязательно проверять 
себя, чтобы убедиться, правильно ли вы запомнили хронологию событий, имена лиц, 
новые понятия и сроки.

Важную роль для понимания материала имеют приведенные в учебнике документы, 
иллюстрации, карты и схемы, вопросы и задания к ним. Работая с соответствующим 
параграфом, необходимо прочитать внесенный к нему документ и ответить на постав-
ленные вопросы. Рассматривая иллюстрации, обязательно обращайте внимание на под-
писи, которые объясняют содержание изображенного. Схема раскроет вам связки между 
составляющими определенного исторического явления, объяснит его особенности и тому 
подобное. Работа с исторической картой позволит выяснить, где именно происходили 
события, о которых идет речь в тексте, или какие изменения они повлекли.

После каждого параграфа подан вопрос и задание. Также уточняющие вопросы 
вмещены после каждого пункта параграфа, которые акцентируют внимание на глав-
ному в содержании пункту.

Закончив учебную тему, вы будете иметь возможность подытожить изученный ма-
териал за приведенными после нее обобщающими заданиями. Тестовые задания к 
теме позволяют вам осуществить самопроверку уровня своих знаний по ее материалу.

Для того, чтобы вам было удобнее работать с учебником, необходимо обращать 
внимание на размещенные на его страницах отметки и их значение.

«Документы рассказывают» — вам необходимо прочитать приведенные 
здесь фрагменты из исторических источников и даты ответа на вопрос к ним.

«Интересные факты» — в этой рубрике вы найдете немало интересных исто-
рических фактов, связанных с содержанием того, о чем идет речь в параграфе.

«Фигура в истории» — под такой рубрикой расположена информация о выда-
ющихся исторических деятелях, которая поможет вам понять их взнос в историю.

«Сроки и понятия» — здесь вы найдете толкование приведенных в тексте 
понятий и сроков.

«Рассмотрите рисунок и сложите рассказ» — эта рубрика содержит зада-
ния, направленные на формирование образа материала, который изучается. 

«Закрепим знание» — приведенные здесь вопросы помогут вам осуществить 
самопроверку, позволят осознать прочитанное.

«Информационные ресурсы» — здесь найдете ссылки на дополнительные ин-
формационные ресурсы, которые помогут вам лучше овладеть материалом.

«Практическая работа» — этот структурный элемент учебника содержит 
необходимые материалы для организации практических работ, предвиденных 
программой. 

«Задание для обобщения» — под такой рубрикой вмещена система заданий, 
исторических задач и вопросов, которые позволят обобщить полученные (добы-
тые) знания. Эти задания выполняются по указанию учителя или тем ученикам, 
которые стремятся углубить свои знания.

«Задание для тематического оценивания» — в этой рубрике содержится не-
обходимый набор заданий для проведения тематического оценивания знаний.

ВЫВОДЫ
Людям необходимо изучать историю, поскольку без знания прошлого 

они не смогут понять современность и спрогнозировать будущее. История 
Украины содержит немало ценного для понимания нынешнего времени.

В Украине в прошлом происходили процессы, похожие на те, что и в 
других частях Европы и мира. Поэтому историю Украины, как и всемир-
ную, разделяют на древний, средневековый, новый и новейший периоды.

Основную часть средневековой истории Украины складывает исто-
рия Киевского государства и его наследников. Узнать о разных событиях 
прошлого можно лишь благодаря сочетанию информации, полученной 
из разных исторических источников.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Что изучает средневековая история Украины?
2. На какие периоды разделяют история Украины? 
3. За какими типами исторических источников изучают средневеко-

вую историю Украины?
4. Каким является происхождение названия Русь?
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§ 2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ —  
ПРЕДКИ УКРАИНЦЕВ В VI–IX В.

1.  Славяне во время Большого 
переселения народов

Большое переселение народов по-
влекло значительные изменения на 
карте Европы. Его составляющей у V в. 
было Большое переселение (рассе-
ление) славян.

В тот период славянские племена 
антов и склавинов из своей прароди-
ны в междуречье Днепра и Вислы шли 
к Подунавью, приблизившись к владе-
ниям Восточной Римской империи (Ви-
зантии). Границы империи не стали 
серьезным препятствием для дальней-
шего расселения славян. В результате 
Балканских войн славяне состоянием 
на конец VII в. почти полностью завла-
дели Балканским полуостровом.

На изломе VI–VII в. славяне активно продвигались на север и северный вос-
ток, заселяя земли, принадлежащие балтийским и угро-финским племенам.

Результатом Большого расселения 
славян стало формирование новых тер-
риториальных объединений славян, что 
их принято разделять на восточных, за-
падных и южных.

 I Какими поприщами овладели славяне 
в результате Большого расселения?

2. Соседи восточных славян 
Восточные славяне жилы не изолиро-

вано от других племен, на их развитие 

Византиец Иоанн Ефеський о походах славян на Балканы
«На третьем году после смерти императора Юстина.. разрушал про-

клятый народ славян, который прошел через всю Элладу и по стране 
Фессалоніці, и по провинциям фракий. Получил много городов и крепо-
стей, сжег, ограбил и покорил страну, сел на ней властно и без страха, 
как в своей собственной.. Они.. захватили все имперские табуны и дру-
гое, они живут, сидят и грабят в римских провинциях без забот и страха, 
убивая и сжигая; они стали богатыми, имеют золото и серебро, табуны 
коней и много оружия. Они научились вести войну лучше римлян, [и все 
же они] люди простые, которые не смели появиться из лесов и степей и 
не знали, что такое оружие, за исключением двух или трех дротиков».

 I 1. Какие факты о походах славян на Балканы приведены в документе? 2. Как 
автор относится к событиям, о которых рассказывает? Почему у вас созда-
лось такое впечатление? 3. Можно ли доверять автору документа? Чью по-
зицию он представляет? 4. Определите за документом, какое влияние имели 
балканские войны на развитие славянского общества.

 I Как вооружены славянские вои-
ны? Используя знание из исто-
рии древнего мира, определите, 
какой боевой строй использова-
ли славяне в бое.

 I Проследите по карте, какими 
реками, озерами, морями пролегал 
изображенный торговый путь «из 
Варягов в греки». Какой была его 
роль в становлении государства? 
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Большое переселение (расселение) славян — расселение славян-
ских племен из их прародины, расположенной между Днепром и Вислой, 
на соседние земли на протяжении V–VII в. Овладения ими пространств 
Центральной, Юго-восточной и Восточной Европы.

Восточные славяне в V–VII в.

Обществен-
ный строй

Родовая 
община

Соседская 
община

Занятие

Земледелие

Скотоводство

Промыслы 
(охота, рыбо-
ловство, борт-
ництво и тому 
подобное)

Ремесла

Политиче-
ский строй

Военная 
демократия

Равнодер-
жавные 

образования

Верование 
(язычество)

Культ предков

Обожание 
явлений при-
роды

Земледельче-
ские культы

Восточные 
славяни

Юг и 
юго-вос-

ток

Восток 
и Се-

верный 
восток

Запад 
и Юж-
ный 

запад

Фино-венгерские и бал-
тийские племена

Болгарские племена
Хозарський каганат

Западные 
славяне

Фино-вен-
герские 
племена

Хозарський 
каганат

Север и 
Северный 

запад

 I Какие регионы заселили 
славяни в результате Большого 
переселения (расселение)?

Ки ве

КонстантинопольФессалон каи

Ч РН Е МОРЕЕ О

БАЛТ
ИЙС

КО
Е М

ОР
Е

Íàïðàâëåíèÿ ðàññåëåíèÿ ñëàâÿí â V-VII ââ.
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§ 2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ —  
ПРЕДКИ УКРАИНЦЕВ В VI–IX В.

1.  Славяне во время Большого 
переселения народов

Большое переселение народов по-
влекло значительные изменения на 
карте Европы. Его составляющей у V в. 
было Большое переселение (рассе-
ление) славян.

В тот период славянские племена 
антов и склавинов из своей прароди-
ны в междуречье Днепра и Вислы шли 
к Подунавью, приблизившись к владе-
ниям Восточной Римской империи (Ви-
зантии). Границы империи не стали 
серьезным препятствием для дальней-
шего расселения славян. В результате 
Балканских войн славяне состоянием 
на конец VII в. почти полностью завла-
дели Балканским полуостровом.

На изломе VI–VII в. славяне активно продвигались на север и северный вос-
ток, заселяя земли, принадлежащие балтийским и угро-финским племенам.

Результатом Большого расселения 
славян стало формирование новых тер-
риториальных объединений славян, что 
их принято разделять на восточных, за-
падных и южных.

 I Какими поприщами овладели славяне 
в результате Большого расселения?

2. Соседи восточных славян 
Восточные славяне жилы не изолиро-

вано от других племен, на их развитие 

Византиец Иоанн Ефеський о походах славян на Балканы
«На третьем году после смерти императора Юстина.. разрушал про-

клятый народ славян, который прошел через всю Элладу и по стране 
Фессалоніці, и по провинциям фракий. Получил много городов и крепо-
стей, сжег, ограбил и покорил страну, сел на ней властно и без страха, 
как в своей собственной.. Они.. захватили все имперские табуны и дру-
гое, они живут, сидят и грабят в римских провинциях без забот и страха, 
убивая и сжигая; они стали богатыми, имеют золото и серебро, табуны 
коней и много оружия. Они научились вести войну лучше римлян, [и все 
же они] люди простые, которые не смели появиться из лесов и степей и 
не знали, что такое оружие, за исключением двух или трех дротиков».

 I 1. Какие факты о походах славян на Балканы приведены в документе? 2. Как 
автор относится к событиям, о которых рассказывает? Почему у вас созда-
лось такое впечатление? 3. Можно ли доверять автору документа? Чью по-
зицию он представляет? 4. Определите за документом, какое влияние имели 
балканские войны на развитие славянского общества.

 I Как вооружены славянские вои-
ны? Используя знание из исто-
рии древнего мира, определите, 
какой боевой строй использова-
ли славяне в бое.

 I Проследите по карте, какими 
реками, озерами, морями пролегал 
изображенный торговый путь «из 
Варягов в греки». Какой была его 
роль в становлении государства? 
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влияли соседи. В VІІІ -Х в. наибольшее влияние на развитие славян и на станов-
ление их государственности произвели нормани и хозары.

Норманы («северные люди») — это предки современных датчан, шведов, нор-
вежцев. В VІІІ -Х в. их отряды  умелых и бесстрашных воинов — викингов держа-
ли в страхе всю Европу, осуществляя на своих кораб лях (драккарах) грабитель-

ские набеги на побережье, а иногда плывя 
реками, они даже заходили далеко вглубь 
континенту. Славяне называли викингов 
варягами. В «Повести временных лет». 
Нестора-летописца вспоминается, что ва-
ряги брали дань из ильменских Словения и 
кривичей. Продвигаясь вглубь славянского 
мира и засновуючи свои купеческие посе-
ления — фактории, варяги пролагали 
реками и озерами торговый путь «из варя-
гов в греки», то есть путь из Балтийского 
моря в Черное к столице Византийской им-
перии Константинополя.

В то же время из юга на славян огром-
ное влияние имело Хозарский кага-
нат — одно из самых могучих тогдаш-
них государств. Каганат было основано 
тюркскими кочевыми племенами в степях 
между Волгой и Днепром. Постепенно их 
верхушка наладила активные торговые 
связи с Византийской империей и Араб-
ским халифатом. Большая ее часть при-
няла иудаизм, что способствовало тесным 
отношениям с еврейским купечеством.

Каганат процветал за счет торговли 
товарами, что их перевозили Большим 
шелковым путем, и работорговле. По со-
общению Нестора-летописца, хозары со-
вершали грабительские набеги на славян, 
обложив «данью кровью» племена полян, 
северян, радимычей и вятичей. Эта дань 
предусматривала отдачу в рабство каждого 
десятого ребенка.

 I  Какие племена были соседями восточ-
ных славян? Какие народы оказали наи-
большее влияние на развитие восточ-
ных славян? 

Рассказ Нестора-летописца об основании Киева
«Поляны же жили в те времена отдельно и владели своими родами.. 

и были три брать: один имел имя Кий, второй, — Щек и третий — Хо-
рив, а сестра их была Лыбидь. Сидел Кий на горе, где в настоящее время 
спуск Боричев, а Щек сидел на горе, которая в настоящее время зовется 
Щекавица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоре-
вицею. И построили городец во имя старшего своего брата, и назвали 
его Киев, и был вокруг города лес и бор большой, и ловили там зверел, 
и были те мужья мудрые и смышленые, и назывались они полянами, от 
них поляны и до сих пор в Киеве».

 I 1.  Как, по сообщению Нестора, возник Киев? 2. Какие еще легенды об осно-
вании Киева вам известны?

3. Расселение племенных сою-
зов восточных славян на тер-
ритории Украины. Летопис-
ные легенды об основании 
Киева

В VIII в. у восточных славян формиру-
ются союзы племен. Из летописи «Повесть 
временных лет» известно, что территорию 
современной Украины заселяли семь со-
юзов племен — деревляни, поляны, 
уличи, тиверци, сиверяны, Волынь 
(дулибы) и белые хорваты. Именно 
они считаются предками украинцев. На 
землях, которые сейчас входят в состав 
Беларуси, жили дреговичи и полочани, 
России — кривичи, радимичи, Словении 
и в’ятичі. Археологические данные под-
тверждают сообщение летописца относи-
тельно расселения восточных славян.

Особенное внимание среди других вос-
точнославянских союзов племен летопись 
уделяет полянам. Именно из полян про-
исходили первые киевские князья-братья 
Кий, Щек и Хорив, за которых началось 
строительство Киева. Этот город назвали 
в честь старшего из братьев — Кия.

 I Какими товарами торговали (об-
менивались), брали дань норма-
ни и хозары со славянами?
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 I Какие союзы славянских племен 
проживали на территории 
Украины?

Нормани берут дань от 
славян (худ. В. Васнецов)

Варяги продают хозарським 
купцам раба

Хозарская крепость Саркел 
(Белая Башня)

Памятник основателям Киева
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Во главе каждого союза племен стоял 
князь (каган). Важнейшие вопросы об-
щественной жизни союза или племени 
обсуждались советом старейшин и прини-
мались на народных собраниях (вече). На 
то время в вече могли участвовать лишь 
мужчины, способные носить оружие. Кро-
ме племенного ополчения князь для осу-
ществления военных экспедиций имел в 

своем распоряжении постоянную жену профессиональных воинов. Такой строй 
называют военной демократией.

 I Что такое «военная демократия»?

4. Хозяйство и образ жизни славян
Основным занятием славян было земледелие. Самым давним способом вы-

ращивания зерновых культур в лесной зоне было підсічно-вогневе земледелие. 
Крестьяне сжигали сваленные ветром на отдельных участках леса сухие деревья 
и таким образом готовили землю под посевы. Впоследствии — сжигали деревья, 
специально срубленные топором. Нередко перед вырубкой леса дерева подсека-
ли, чтобы они быстрее высыхали в вертикальном состоянии. Тогда — валили и 
сжигали. Пепел был удобрением, он же рыхлил почву. По трем годам использо-
вания истощенную землю оставляли и начинали осваивать новый участок.

В лесостепной зоне славяне имели постоянные места проживания. Сели-
лись они на берегах рек, где были хо-
рошие луга и добрые почвы для возде-
лывания. Ранние славяне использовали 
здесь переложную систему возделыва-
ния почв. Поле обрабатывалось и засе-
валось до той поры, пока эти земли да-
вали добрые урожаи. Когда же урожаи 
падали, поле оставалось для «отдыха», 
а использовалось другое. В то время 
свободных земель были много, поэтому 
славяне всегда имели добрые урожаи. 
Выращивали пшеницу, просо и ячмень. 
Археологические находки того времени 
удостоверяют, что славяне пользовались 
достаточно добрыми орудиями труда, 
в частности, в них уже были железный 
серп, мотыги, костяные и деревянные 
сохи с металлическими наконечниками. 

Славяне занимались также скотовод-
ством. Они выращивали крупный рога-
тый скот, коней, свиней. Славяне охо-
тились на пушных зверей, меха были 
ценным товаром. А еще они занимались 
разнообразными промыслами: рыболов-
ством, бортництвом (примитивным бджо-
лярством), в лесах собирали грибы и яго-
ды. 

Панорама киевских гор, где возник  
город (современный вид)

дружина
князь

Система 
управления 

племени

вечеополчение совет ста-
рейшин

5 год — заброшенный участок

3–4 года — активное использование

1–2 год — подсекание, сжигание

 I Сложите рассказ за рисунками: 
«Этапы подсечно-огневого 
земледелия» I Какие занятия славян изображены на рисунке? Что на рисунке является свидетель-

ством существования земледелия? Почему поселение пообношено частоколом?

коровы

кузница

осетрина

возвращение из охоты

сушка кож животных

заготовка сена

кони

плавка 
металла

укрепление 
«огороды»

хата

свиньи

рыболовствоптицы

овцы

землянка
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ВЫВОДЫ
Вследствие расселения славян в VI–VII в. на большой территории 

Восточной Европы сформировались три группы славянских племен: 
восточная, западная и южная.

Восточнославянские союзы племен деревлян, полян, уличів, тивер-
ців, сіверян, Волынь (дулібів) и белых хорватов, которые заселяли тер-
риторию современной Украины, считаются предками украинцев.

В этническом развитии восточных славян определяющим оставалось 
общее наследство исторической прародины.

Основу хозяйства славян представляли земледелие и промыслы. Раз-
витыми были скотоводство и ремесло.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Когда происходило Большое расселение славян? Какие его резуль-

таты?
2. Каким было окружение восточных славян? Как оно повлияло на их 

развитие?
3. На землях каких племен возник Киев?
4. Какие основные занятия славян? Сложите рассказ о жизни славян-

ского городища.

У славян было развитое ремесло. Наибольшее распро-
странение получили кузнечничает, залізоробне ремесло, 
гончарство, прядение, чинбарство и ткачество. 

Свое жилье славяне сооружали в основном из дерева, 
углубляли их наполовину в землю. Такие дома были надеж-
нее и теплыми. Посредине хаты располагались печи — для 
обогрева жилья и приготовление еды. Печи были без дымо-
ходов, жгли «по-черному», дым выходил сквозь отверстия 
в крыше. Печи в жилье отличают славянские поселения от 
их северных соседей — угро-финов и южных степных ко-
чевников. У них посреди жилья был открытый очаг, над 
которым подвешивали казан. Неподалеку от дома обяза-
тельно сооружалась яма-погреб, где славяне хранили зерно 
и другие продукты. 

Славяне жилы первобытной соседской общиной. Суще-
ствовали большие патриархальные семьи, в которых жили 
родственники нескольких поколений. Они вели общее хо-
зяйство, владели отдельными хозяйственными зданиями, 
жильем, даже небольшими поселениями. Общины род-
ственников жилы в близких поселениях, которые называ-
лись «гнездами». Группа таких «гнезд» объединялась в пле-
мя. Племена объединялись в союзы племен. 

5. Верование славян
Религиозные верования славян принято называть язы-

чеством. Славяне боготворили силы природы. Они имели 
свой обряд захоронения, в основу которого была положена 

вера в потустороннюю жизнь. Умерших 
сжигали и прятали в специальных ямах. 
В могилы клали вещи умершего, орудия 
труда, посуду, їжу, иногда оружие. 

Кроме того, у давних славян суще-
ствовала вера у разных духов. 

Самые давние письменные сообще-
ния о веровании славян принадлежат 
византийскому историку VІ в. Прокопію 
Кесарійському. Он писал, что славяне 
считают «обладателем всего» одного из 
богов — творца молний (Перуна). Ему 
приносят в жертву быков и других жи-

Языческое капище славян (худ. М. Рерих)

Збручанський 
идол. Краковский 
музей (Польша)

вотных. Славяне поклоняются также рекам, нимфам и другим божествам, скла-
дывают им жертвы и во время жертвоприношений ворожат. Нимфы в античной 
мифологии — духи природы (источников, гор и др.). Следовательно, славяне, 
кроме высших богов, которые олицетворяли силы природы (гром, молнию, ве-
тер и др.), поклонялись и духам (нимфам). Кроме Перуна, до нас дошли такие 
названия славянских богов: Велес, Даждьбог, Стрибог, Род, Макош и др. Места 
поклонения богам называются капищами, где устанавливались идолы опреде-
ленных богов. (До наших дней сохранился Збручанський идол).
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§ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ  
РУСИ-УКРАИНЫ

1. Первые государственные об-
разования

В VIII–IX в. у восточных славян на-
бирают сил государственно-созидатель-
ные процессы. Вна следок объединения 
отдельных союзов племен возникают но-
вые образования — племенные княжін-
ня. Каждое из них мало собственную 
территорию. Современная наука считает, 
что эти объединения имели элементы го-
сударственности.

По свидетельству арабских авторов, 
на восточнославянских землях существо-
вали три объединения: Куявия (земли по-
лян с Киевом), Славия (земли ильменских 
Словений) и Артания (историки не могут 
определить, где она была расположена).

Считается, что племенное княжіння 
полян в Среднем Поднепровье, известное 
арабам как Куявія, стало ячейкой, вокруг 
которой развивалась восточнославянская 
государственность.

2. Киевское княжество Аскольда
На основе полянського племенно-

го княжества в Среднем Поднепровье в 
средине IX в. сформировалось Киевское 
княжество. За своей территорией оно 
было достаточно небольшим и охваты-
вало, главным образом, полянські земли 
вокруг Киева. В летописи это княжество 
называют «Русской землей», а его прави-
телями — князей Аскольда и Дыра, кото-
рых считают представителями династии 
Києвичів, которая происходила от леген-
дарного Кия. Арабские авторы утвержда-
ли, что Дыр княжил перед Аскольдом, 

был «первым из славянских царей». Од-
нако в летописи Аскольда и Дыра всегда 
вспоминают вместе. Князья освободили 
полян от уплаты дани хозарам и стреми-
лись распространить свою власть на дру-
гие славянские племена: северян, дерев-
лян, уличів, полочан, кривичей.

Князь (каган) Аскольд (?- 882) 
прославился своими военными похо-
дами против Византии в 860, 866 и 874 
гг. Настоящим ужасом для византийцев 
стал рассвет 18 июня 860 г., когда они 
увидели 200 лодій русского флота князя 
Аскольда под мурами Константинополя, 
который на Руси называли Цареградом 
(Царгородом). Русичи взяли город в оса-
ду, византийский император был вынуж-
ден согласиться на заключение с ними 
соглашения и уплату дани. Так впервые 
Киевское княжество известило средневе-
ковый мир о своем существовании, начав 

 I Определите за картой распо-
ложение Куявии и Славии. Под 
воздействием каких народов они 
находились?
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На таких норманских кораблях-драка-
рах, что их на Руси называли лодиями, 

жены русских князей осуществляли свои  
морские походы

 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ о походе князя Аскольда на 
Константинополь.

Убийство Аскольда и утверждение Оле-
га в Киеве (миниатюра из летописи)

Аскольдовая могила 
(Киев, современный вид)
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§ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ  
РУСИ-УКРАИНЫ
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отдельных союзов племен возникают но-
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государственность.

2. Киевское княжество Аскольда
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гг. Настоящим ужасом для византийцев 
стал рассвет 18 июня 860 г., когда они 
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который на Руси называли Цареградом 
(Царгородом). Русичи взяли город в оса-
ду, византийский император был вынуж-
ден согласиться на заключение с ними 
соглашения и уплату дани. Так впервые 
Киевское княжество известило средневе-
ковый мир о своем существовании, начав 
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На таких норманских кораблях-драка-
рах, что их на Руси называли лодиями, 

жены русских князей осуществляли свои  
морские походы

 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ о походе князя Аскольда на 
Константинополь.

Убийство Аскольда и утверждение Оле-
га в Киеве (миниатюра из летописи)

Аскольдовая могила 
(Киев, современный вид)
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борьбу с Византией за первенство на 
Черном море и превращение его на «Рус-
ское море».

С князем Аскольдом связана первая 
попытка крещения Русые. По сообще-
ниям византийских авторов, вероятно 
862 г. он крестился сам и попробовал 
окрестить своих подданных. Существует 
мысль, что это вызывало недовольство 
языческой знати, поэтому она начала 
готовить заговор, чтобы отстранить Ас-
кольда от власти.

 I Какие достижения правления князя 
Аскольда?

3.  Образование Киевского госу-
дарства. Утверждение дина-
стии Рюриковичей

В то время, когда в Среднем Подне-
провье развивалось и крепло Киевское 
княжество, в Славії, по свидетельству 
Нестора-летописца, в 862 г. ильменские 
Словении и кривичи пригласили варязь-
кого вождя Рюрика с женой княжить и 
владеть ими.

После смерти Рюрика в 879 г. остал-
ся его малолетний сын Игорь, которым 
заботился, то есть стал регентом, вое-

вода Олег. В 882 г., собрав большое во-
йско, Олег отправился в поход на Киев. 
Существует мысль, что его пригласила 
туда местная знать, недовольная начатой 
князем Аскольдом христианизировани-
ем. Прибыв в Киев, сообщает летописец, 
Олег спрятал большинство своих вои-
нов, а остальным приказал делать вид 
купцов, которые плывут в Константино-
поль. Пристав к берегу, они предложили 
показать свои товары князевые. Когда к 
ним вышел Аскольд, варяги убили его. 
После этого Олег, вероятно, при помощи 
недовольной Аскольдом знати, захватил 
власть в Киеве.

Вследствие этих событий династия 
Києвичів прекратила свое существова-
ние, утвердилась новая династия Рюри-

Візантійський імператор Константин VII Багрянородний  
     про збирання данини на Русі

«Коли настає листопад, одразу ж їхні князі виходять з усіма росами 
з Києва і вирушать у полюддя, що йменується кружлянням, а саме — у 
Славінії (союзи племен) деревлян, кривичів, сіверян та інших славян, 
що є данниками росів. Годуючись там протягом усієї зими, вони, почина-
ючи з квітня, коли розтане крига на річці Дніпро, знову повертаються до 
Києва. Зібравши данину, варяги пливли до Константинополя продавати 
зібране».

 I На підставі документа і схеми поясніть, чому збирання данини називали 
«кружлянням».

 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ о сборе князем дани из подвластных 
племен.
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дарство? Кто был первым князем?
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 I Какие достижения правления князя 
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дарства. Утверждение дина-
стии Рюриковичей

В то время, когда в Среднем Подне-
провье развивалось и крепло Киевское 
княжество, в Славії, по свидетельству 
Нестора-летописца, в 862 г. ильменские 
Словении и кривичи пригласили варязь-
кого вождя Рюрика с женой княжить и 
владеть ими.

После смерти Рюрика в 879 г. остал-
ся его малолетний сын Игорь, которым 
заботился, то есть стал регентом, вое-

вода Олег. В 882 г., собрав большое во-
йско, Олег отправился в поход на Киев. 
Существует мысль, что его пригласила 
туда местная знать, недовольная начатой 
князем Аскольдом христианизировани-
ем. Прибыв в Киев, сообщает летописец, 
Олег спрятал большинство своих вои-
нов, а остальным приказал делать вид 
купцов, которые плывут в Константино-
поль. Пристав к берегу, они предложили 
показать свои товары князевые. Когда к 
ним вышел Аскольд, варяги убили его. 
После этого Олег, вероятно, при помощи 
недовольной Аскольдом знати, захватил 
власть в Киеве.

Вследствие этих событий династия 
Києвичів прекратила свое существова-
ние, утвердилась новая династия Рюри-

Візантійський імператор Константин VII Багрянородний  
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 I Когда образовалось Киевское госу-
дарство? Кто был первым князем?
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ковичей. Состоялось объединение вос-
точнославянских людей севера и юга, 
началось превращение Киевского кня-
жества на объединенное государство — 
Киевскую дерджаву. Своим стольным 
градом, «матерью городам русским» Олег 
объявил Киев.

 I Чем предопределенное изменение 
династии на Руси?

4. Правление Олега
Князь Олег (?–прибл. 912), вероят-

но, правил в 882-912 гг. В летописях его 
называют как полновластным киевским 
князем, так и лишь воеводой Игоря. По-
следовательно и настойчиво он покорял 
восточнославянские племенные союзы, 
расширяя пределы Киевского государ-
ства. По сообщению летописца, в 885 г. 
Олег обложил данью полян, деревлян, 
сіверян и радимичей, а из тиверцями и 
уличами продолжал воевать. При этом 
сіверян и радимичей он освободил перед 
этим от уплаты дани хозарам.

Князь Олег правил Киевской Русью 
единолично, сосредоточив всю власть в 
своих руках. Он опирался на помощь ва-
рязької жены, которая выполняла пору-
чение князя, делала суд на местах и соби-
рала дань. Варяги собирали дань в самой 
примитивной и насильственной форме 
полюддя.

5. Походы князя Олега
Князь Олег проводил активную внеш-

нюю политику.
Он осуществил успешные походы на 

Византию в 907 и 911 гг. Необходимость 
осуществлять военные походы против 
византийцев для него, как и для других 
русских князей, обусловливалась тем, что 

Константинополь был для них главным центром сбыта собранной из покорен-
ных племен дани.

Рассказывая о походе Олега на Константинополь (или Царгород, как его на-
зывали русичи), Нестор-летописец утверждает, что в нем участвовали 80 тыс. 
воинов на двух тысячах лодок. Доставшись околиц Константинополя, Олег при-
казал прикрепить к лодій колесу. Когда повеял погожий ветер, лодки суходолом 
разрушали к стенам города с той стороны, где их никто не ожидал. Потрясе-
ны такой военной хитростью русичей, византийцы предложили им заключить 
мирное соглашение, согласно которому Византия должна была гарантировать 
русским купцам благоприятные условия для торговли, платила выкуп, обещала 
платить ежегодную дань Киеву и другим русским городам. В знак победы Олег 
прибил свой щит на воротах Константинополя.

В 911 г. Олег опять послал своих воинов к стенам Царгорода, поскольку ви-
зантийцы нарушали заключенное раньше соглашение. По новому соглашению 
стороны несли равнозначную ответственность за совершенные преступления 
(убийства, драки, кражи), обязывались возвращать пленных и беглецов и ока-
зывать помощь торговым судам.

Также Олег осуществлял походы на побережье Каспийского моря, грабя бо-
гатые караваны купцов.

Обстоятельства смерти Олега окончательно не выяснены. По одной из вер-
сий, которая указывается в летописи, он умер от укуса гадюки, за другой — по-
гиб в походе на Каспий, а еще за другой — умер на родине.

 I Какие результаты походов князя Олега на Константинополь?

Похід Олега на Константинополь в 
907 р. (мініатюра з літопису)

Олег прибивает свой щит на воротах 
Константинополя 

(худой. М. Бодаревський)

Прощание князя Олега с конем 
(худой. В. Васнецов)

ВЫВОДЫ
В VIII–IX в. в результате развертывания объединительных процессов 

у восточных славян появляются племенные княжества.
За правление Аскольда Киевское княжество достигло расцвета и 

международного признания, превратилось в ячейку, вокруг которой в 
конце IX в. сформировалась единственная восточнославянская государ-
ственность.

Князь Олег объединил Северную Русь с Южной в единое государство, 
осуществлял сбор восточнославянских земель вокруг Киева.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Как была образована Русь-Украина?
2. Как первые князья осуществляли свою власть? Что такое полюддя?
3. О каких легендах относительно правления князя Олега вы узна-

ли? Что вам кажется у них фантастическим?



26 27ВСТУПЛЕНИЕ. РАЗДЕЛ 1 Возникновение и становление Руси-Украины

ковичей. Состоялось объединение вос-
точнославянских людей севера и юга, 
началось превращение Киевского кня-
жества на объединенное государство — 
Киевскую дерджаву. Своим стольным 
градом, «матерью городам русским» Олег 
объявил Киев.

 I Чем предопределенное изменение 
династии на Руси?

4. Правление Олега
Князь Олег (?–прибл. 912), вероят-

но, правил в 882-912 гг. В летописях его 
называют как полновластным киевским 
князем, так и лишь воеводой Игоря. По-
следовательно и настойчиво он покорял 
восточнославянские племенные союзы, 
расширяя пределы Киевского государ-
ства. По сообщению летописца, в 885 г. 
Олег обложил данью полян, деревлян, 
сіверян и радимичей, а из тиверцями и 
уличами продолжал воевать. При этом 
сіверян и радимичей он освободил перед 
этим от уплаты дани хозарам.

Князь Олег правил Киевской Русью 
единолично, сосредоточив всю власть в 
своих руках. Он опирался на помощь ва-
рязької жены, которая выполняла пору-
чение князя, делала суд на местах и соби-
рала дань. Варяги собирали дань в самой 
примитивной и насильственной форме 
полюддя.

5. Походы князя Олега
Князь Олег проводил активную внеш-

нюю политику.
Он осуществил успешные походы на 

Византию в 907 и 911 гг. Необходимость 
осуществлять военные походы против 
византийцев для него, как и для других 
русских князей, обусловливалась тем, что 

Константинополь был для них главным центром сбыта собранной из покорен-
ных племен дани.

Рассказывая о походе Олега на Константинополь (или Царгород, как его на-
зывали русичи), Нестор-летописец утверждает, что в нем участвовали 80 тыс. 
воинов на двух тысячах лодок. Доставшись околиц Константинополя, Олег при-
казал прикрепить к лодій колесу. Когда повеял погожий ветер, лодки суходолом 
разрушали к стенам города с той стороны, где их никто не ожидал. Потрясе-
ны такой военной хитростью русичей, византийцы предложили им заключить 
мирное соглашение, согласно которому Византия должна была гарантировать 
русским купцам благоприятные условия для торговли, платила выкуп, обещала 
платить ежегодную дань Киеву и другим русским городам. В знак победы Олег 
прибил свой щит на воротах Константинополя.

В 911 г. Олег опять послал своих воинов к стенам Царгорода, поскольку ви-
зантийцы нарушали заключенное раньше соглашение. По новому соглашению 
стороны несли равнозначную ответственность за совершенные преступления 
(убийства, драки, кражи), обязывались возвращать пленных и беглецов и ока-
зывать помощь торговым судам.

Также Олег осуществлял походы на побережье Каспийского моря, грабя бо-
гатые караваны купцов.

Обстоятельства смерти Олега окончательно не выяснены. По одной из вер-
сий, которая указывается в летописи, он умер от укуса гадюки, за другой — по-
гиб в походе на Каспий, а еще за другой — умер на родине.

 I Какие результаты походов князя Олега на Константинополь?

Похід Олега на Константинополь в 
907 р. (мініатюра з літопису)

Олег прибивает свой щит на воротах 
Константинополя 

(худой. М. Бодаревський)

Прощание князя Олега с конем 
(худой. В. Васнецов)

ВЫВОДЫ
В VIII–IX в. в результате развертывания объединительных процессов 

у восточных славян появляются племенные княжества.
За правление Аскольда Киевское княжество достигло расцвета и 

международного признания, превратилось в ячейку, вокруг которой в 
конце IX в. сформировалась единственная восточнославянская государ-
ственность.

Князь Олег объединил Северную Русь с Южной в единое государство, 
осуществлял сбор восточнославянских земель вокруг Киева.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Как была образована Русь-Украина?
2. Как первые князья осуществляли свою власть? Что такое полюддя?
3. О каких легендах относительно правления князя Олега вы узна-

ли? Что вам кажется у них фантастическим?



29Возникновение и становление Руси-Украины

§ 4. КНЯЖЕСТВО ИГОРЯ И ОЛЬГИ

1. Правление князя Игоря
После смерти Олега княжить на Руси 

начал сын Рюрика — Игорь. 
Князь Игорь (? — 945) продолжал 

дело своего предшественника, настойчиво 
згуртовуючи восточных славян в единое 
государство. Начал свое правление борь-
бой из деревлянами и уличами, которые 
вышли из повиновения Киеву. Игорь на-
ложил на них значительно больше дани, 
чем раньше. После этого уличі оставили 
Среднее Поднепровье и переселились в 
междуречье Днестра и Южное Бугу.

В 915 г. у границ Киевского государ-
ства впервые появились новые кочев-
ники — печенеги. Игорю удалось за-
ключить с ними мирное соглашение. 
Впоследствии она была нарушена из-за 
того, что печенегов к нападениям на Русь 
подталкивала Византия.

Игорь, как и его предшественники, во-
евал с Византией. В 941 г. он организовал 
грандиозный поход против нее, привлек-
ши около 10 тыс. лодій. Однако этот поход 
завершился поражением: византийцы со-
жгли флот русичей «греческим огнем».

По трем годам, собрав еще большие 
силы, Игорь повторил поход, но в этот 
раз биться не пришлось. Византийцы 
откупились данью, больше той, которую 
получил от них раньше князь Олег, и за-
ключили новое соглашение, которое под-
тверждало основные торговые интересы 
русских купцов на рынках 

Византии. Хотя условия соглашения 
были несколько хуже, чем с Олегом.

В 944 г. Игорь также осуществил по-
ход на Закавказье против воинственных 

горцев, которые были союзниками ви-
зантийцев. Вследствие победы русичам 
посчастливилось завладеть богатыми 
городами Дербент, Шарван и Бердаа и с 
большой добычей вернуться домой.

Содержание большой жены и осу-
ществления далеких походов требовали 
значительных средств. По-видимому, 
именно это побуждало Игоря попробо-
вать, вопреки традиции, во второй раз 
дополнительно собрать дань из деревлян. 
Вследствие этого вспыхнуло восстание. 
Возглавляемые князем Малом деревляни осенью 945 г. разгромили дружину 
Игоря и убили самого князя.

«Если повадится волк к овцам — объясняли они свой поступок, — то вы-
носит по одной все стадо, если не убьют его. Так и сей: если не убьем его, то 
он всех нас погубит». Смерть Игоря знаменовала завершение начального этапа 
становления Руси-Украины.

 I Что привело к гибели князя Игоря?

2. Месть княгини Ольги
После гибели князя Игоря правителем должен был стать его сын Святослав, 

и поскольку тот был еще мальчиком, к его возмужанию киевский престол (до 
964 г.) занимала жена Игоря Ольга. Княгиню Ольгу (прибл. 910–969) лето-
писец называл «мудрее всех людей», характеризовал как красивую, умную, 
энергичную женщину, а в то же время — как дальновидную, хладнокровную и 
достаточно жестокую правительницу. Где и когда родилась будущая киевская 
княгиня, неизвестно. Летопись сообщает лишь о том, что «привели Игорю жену 
из Пскова по имени Ольга». 

Свое правление Ольга начала с подавления деревлянського восстания и ме-
сти убийцам своего мужчины. В те времена кровная месть была неписаным за-
коном. Тот, кто не отомстил убийцам своих близких, навеки считался поруган-

 I Почему поход Игоря 941 г. 
завершился неудачно?

 I Почему погиб князь Игорь?

«Грецкий огонь» — тайное оружие византийцев. Это была пылающая 
смесь, которую под давлением выбрасывали из бронзовых труб или налива-
ли в раковине и бросали их из катапульт на враждебные суда. Состав этой 
смеси настолько тщательным образом скрывался, что все ее составляющие 
части доныне не известны. Вероятно, она содержала смолу, серу, селитру 
и нефть. «Греческий огонь» нельзя было затушить, он горел даже на воде.

Княгиня Ольга встречает тело князя 
Игоря (худ. В. Суриков. эскиз)

Сбор полюддя (худ. Н. Рерих)

Использование «греческого 
огня» (рисунок из византий-

ской хроники)

Присяга Игоря перед Перуном
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§ 4. КНЯЖЕСТВО ИГОРЯ И ОЛЬГИ
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ным. Описаны в летописи четыре мести 
княгини Ольги убийцам своего мужчины 
фактически повлекли уничтожение де-
ревлянського княжества.

Рассказ Нестора-летописца о событиях 
после убийства князя Игоря можно понять 
так, что деревляни восприняли его как 
собственную победу и решили захватить 
власть над Киевом. Двадцать деревлянсь-
ких послов приехали в Киев и предложили 
Ольге выйти замуж за их князя Имела. 

Княгиня расправилась с ними сугубо 
женской хитростью. Она сделала вид, яко-
бы принимает послов с чрезвычайными по-
честями, и объявила, что в знак особенного 
уважения киевляне понесут их в лодке на 
руках. А потом гордых такими почестями 
послов бросили в большую яму, выкопан-
ную во дворе дворца, и закопали заживо.

Врасправку со сватами, Ольга попро-
сила деревлян подослать для переговоров 
с ней наиболее знатных мужей княжеско-
го рода, бояр и купцов. Когда те прибыли 
в Киев, княгиня предложила им отдох-
нуть после длинной дороги и попариться 
в бане, которую потом закрыли и зажгли 
вместе с послами.

Третья месть своей жестокостью пре-
взошла предыдущие. Ольга известила, что 
желает осуществить поминовения за своим 
мужчиной, поэтому приказала деревлянам 
варить мед и готовиться к ним. После этого 
княгиня пообещала выйти замуж за дерев-
лянського князя Имела. Поблизости Іско-
ростеня — деревлянської столицы — за ее 

приказом насыпали огромный курган. Во время ритуальной трапезы на нем Ольга 
дождалась, пока деревляни понапиваються, и велела всех перебить. Погибли, как 
пишет летописец, пять тысяч людей.

В следующем году Ольга собрала войско и вместе с малолетним сыном Святос-
лавом разрушала на подчинение деревлянської земле. Битва была выиграна, но 
деревляни закрылись в своей столице. Осада длилась год, и истощены деревляни 
предложили Ольге мед и мех. Однако она отказалась от такой большой дани, со-

общив, что ей хватят по трех воробьев и трех голуби от каждого двора. Деревляни 
дали княгине то, чего она требовала. К лапам каждой птицы Ольга приказала 
привязать воспаленные труты и, когда посутеніє, отпустить на волю. Птицы по-
летели под крыши домов Іскоростеня, и город вспыхнул со всех сторон. И побежа-
ли деревляни из города, Ольжині люди их 
ловили... Старейшин княгиня приказала 
казнить или отдать в рабство, а на осталь-
ных наложила тяжелую дань.

Деревлянський князь Мал закончил 
свою жизнь в киевском плену. Упоминани-
ем о нем остался город Малин, его владение 
в деревлянской земле, что и до сих пор име-
ет это название. Существует полностью до-
стоверная версия, что дочь деревлянсько-
го князя Малуша, которую Ольга сделала 
своей ключницей, стала любовницей князя 
Святослава и родила от него будущего кня-
зя Владимира Святославовича.

 I Какую цель преследовала месть Оль-
ги? Почему Ольга так жестоко отомсти-
ла деревлянам?

3. Реформы княгини Ольги 
Гибель Игоря остро поставила вопрос 

реформы системы государственного управ-
ления на Руси и, в частности, порядке взи-
мания дани.

Ольга упорядочила полюддя. Были 
очерчены земли, из которых через опреде-
ленные промежутки времени стягивалась 
определенная дань. За княжеской казной 
было закреплено «ловища» — земли, 
богатые на пушного зверя, что обеспечи-
вало ее постоянной прибылью. Устанав-
ливались «уроки» и «оброки», которые 
должны были выполнять подчиненные в 
размерах, которые не лишали их средств 
существования. Вводом «уставов» было, 
вероятно, упорядочены административ-
ные и судебные действия на местах кня-
жеских дружинников. Устраивались также 
«положения» и княжеские «погости» — 
места хранения дани и ячейки центральной власти.

 I Рассмотрите рисунки из 
летописи. Какие сюжеты 
Ольгиної мести деревлянам 
отображены, а которые — нет?

Сжигание Искоростеня

Княгиня Ольга с сыном Святославом

Купальня княгини Ольги на г. Каменка 
(г. Коростень, Житомирская область)
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За княжество Ольги развивался и украшался ее стольный град. В Киеве появи-
лась новая княжеская резиденция — Ольжин двор с «теремом каменным». Раскоп-
ки свидетельствуют, что это был, вероятно, двухэтажный, укрытый красным шифе-
ром каменный дворец, украшенный мрамором и декоративной керамикой.

 I Какие реформы провела княгиня Ольга?

3. Внешнеполитическая деятельность княгини Ольги
Княгиня Ольга проводила активную внешнюю политику. Однако, в отличие от 

своих предшественников, она отдавала преимущество дипломатии, а не войне.
В 946 г. (по другим данным — 957 г.) Ольга посетила Константинополь. Кня-

гиня, вероятно, стремилась возобновить давние привилегии для русских купцов и 
уплату византийцами дани Киеву.

По сообщению летописца, в Константинополе Ольга приняла христиан-
ство. Была достигнута договоренность, что русские жены будут служить императо-
ру, а Византия за это будет платить дань Руси. На ее выполнение Ольга посылала 
русских воинов, помогала Византии в войне с арабами 961 г., в борьбе из нормана-
ми и болгарами. 

Также княгиня Ольга осуществила 
первую попытку установить дипломати-
ческие связи с Западной Европой. В 949 
г. она послала своих послов к императо-
ру Священной Римской империи Оттона 
І — самого могучего правителя тогдаш-
ней Европы с просьбой предоставить 
епископа для крещения Руси. Спустя 
некоторое время в Киев прибыла христи-
анская миссия, возглавляемая монахом 
Адальбертом. Она действовала на Руси 
в течение 961-962 гг., но через противо-
действие языческой знати, под угрозой 
физической расправы вынуждена была 
спасаться побегом. Поскольку языческие 
настроения были достаточно сильными, 
Ольга не осмелилась объявить христиан-
ство государственной религией.

Вероятно, этот неуспех ослабил пози-
ции Ольги, и власть перешла к ее сыну 
Свято слава, который был сторонником 

язычества.

Реформы — превращение, изменения, нововведения в какой-либо 
сфере общественной жизни.

 I Рассмотрите рисунок «Княгиня Ольга входит в Собор Св. Софії в Константинопо-
ле» и сложите рассказ о посещениях княгиней Ольгой Константинополя. Что, по 
вашему мнению, могло поразить Ольгу в Царьграде?

Крещение Ольги (миниатюра с летописи)

ВЫВОДЫ
Князь Игорь пытался укреплять власть Киева над восточнославян-

скими княжіннями. При этом для дальнейшего развития государства 
возникла потребность упорядочить вопрос относительно размеров и по-
рядка сбора дани.

Внутриполитические мероприятия княгини Ольги способствовали бо-
лее тесному объединению бывших отдельных восточнославянских пле-
менных владений в единственный государственный организм. Во внеш-
неполитической деятельности княгиня Ольга определила новые подходы, 
предоставляя преимущество мирным средствам над военными.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие кочевые племена появились на границе Руси за правление 

князя Игоря?
2. Что привело к конфликту князя Игоря из деревлянами?
3. Какие реформы осуществила на Руси княгиня Ольга?
4. Когда состоялся первый в истории дипломатический визит в Кон-

стантинополь главы Киевского государства?Купель для крещения из собора 
Св. Софии в Константинополе
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§ 5. КНЯЖЕСТВО СВЯТОСЛАВА

1. Князь Святослав 
Святослав (прибл. 931–972), сын Игоря и Ольги, 

занял киевский престол достаточно поздно — в 964 г., 
в возрасте около 30 лет. 

Князь Святослав прослыл как отважный воин и та-
лантливый полководец. Став самостоятельным пра-
вителем, он осуществил несколько походов с целью 
укрепления Руси-Украины и заставил соседние госу-
дарства считаться с ее интересами. Нестор-летописец 
с большой любовью рассказывал о князе, сравнивая 
его за храбрость с гепардом. Воинственность Святос-
лава отвечала духовые эпохи, когда средневековые 
правители силой оружия формировали территории 
своих государств. За годы правления он прошел по-
ходами от Среднего Поволжья в Каспий и дальше Се-
верным Кавказом и Причерноморьем к византийским 
владениям на Балканах, преодолев по меньшей мере 
8000-8500 км.

В отличие от Ольги, Святослав был язычником. 
Подговор матери окреститься категорически отбра-
сывал, объясняя это тем, что из этого будет смеяться 
вся княжеская жена.

Находясь в постоянных походах, он укреплял кня-
жескую власть и продолжил административные ре-
формы, основанные Ольгой, из уменьшения влиянию 

родовой знати.

 I Чем наиболее прослыл князь Свято-
воспевай?

2.  Поход против Хозарского ка-
ганата

Первоочередным своим заданием Свя-
тослав уважал устранение хозарської 
угрозы.

В 964-966 гг. он осуществил удач-
ный поход против Хозарського кага-
нату.

Святослав сначала покорил восточ-
нославянский племенной союз в’ятичів, 
которые проживали на реке Глаза и 
платили дань хозарам. Также освободил 
от хозарської зависимости и заставил 
платить дань Киеву неславянские пле-
мена мерю, мурому, мещеру, черемисов, 
мордву, буртасів и волжских булгар. По-
сле этого войска князя спустились Волгой 
к ее устью, где располагался центр Хо-
зарського каганату, и, нанеся поражение 
хозарам, завладели их столицей городом 
Ітіль. Дальше, тронувшись на Северный 
Кавказ, Святослав также покорил и об-
ложил данью племена аланов, или ясів 
(предков осетин), и адигів, или касогів 
(предков адыгейцев и черкесов), присое-
динил город Таматарха на Таманському 
полуострове (получило новое название — 
Тмутаракань) и хозарську крепость Сар-
кел (получила название Белая Башня).

Главным результатом борьбы Святос-
лава с хозарами в 964-966 гг. было посла-
бление и упадок Хозарського каганату. 
Это способствовало ликвидации хозарсь-
кої угрозы для Киевского государства и в 
то же время открыло путь к ее границам 
новым кочевникам с востока, в первую 
очередь печенегам.

 I  Почему, по вашему мнению, Святос-
лаву удалось победить Хозарський 
каганат?

3. Балканские походы
Использовать военную потугу и та-

лант Святослава решили византийцы, 
обратившись к нему за помощью в пода-
влении восстания болгар. В 968 г. князь 
с 60-тысячным войском отправился в 
свой первый Балканский поход в Болга-

Знак князя Святослава

Князь Святослав (рекон-
струкция портрета за 
словесным описанием в 
письменных источни-

ках)

Руины Саркела (фотоснимок раскопок 
из самолета в 1930 г.)

Хозарская столица Итиль
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 I Опишите вооружение русских 
дружинников. Какие виды 
оружия они использовали?
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Балканские походы Святослава

рию. Он разбил под Доростолом сильное 
болгарское войско, захватил 80 городов и 
сел, княжа здесь, в городе Переяславцы. 
Напуганы отказом Свято слава оставить 
завоеванную Болгарию и его намерения-
ми перенести к Подунав’я столицу своего 
государства, византийцы подстрекнули к 
нападению на Киев печенегов.

В 968 г. печенежская орда взяла в оса-
ду Киев. Киевляне отправили в князя 
гонца, упрекая, что, чужой земли ища, он 
оставил свою. Святослав спешно вернул-
ся домой и отогнал печенегов от своего 
стольного града.

Чтобы укрепить княжескую власть на 
время своего отсутствия, Святослав оста-
вил своим наместником в Киеве старшего 
сына Ярополка, в деревлянській земли — 
Олега, а править Новгородом послал сво-
его внебрачного сына от деревлянської 
княгини Малуши Владимира.

В 969 г. Святослав отправился во 
второй и последний поход в Болгарию. 
Этот поход не имел таких успехов, как 
предыдущий. Князю пришлось воевать 
не только с болгарами, но и с византий-
цами. 

Византийский историк Лев Диакон, который сам видел 
Свя то слава, о внешности князя:
«На вид он был таким: средний на рост, ни слишком высокий, ни слиш-

ком малый, с густыми бровями, с голубыми глазами, с ровным носом, с бри-
той головой и густыми длинными волосами, которые висели на верхней 
губе. Голова у него была совсем гола, и только на одной ее стороне висело 
пасмо волос, которые означали знатность рода, и шея толстая, плечи широ-
кие и все состояние достаточно стройно. Он выглядел хмурым и суровым. В 
одном усе висела у него золотая сережка, украшенная двумя жемчужинами 
с рубином, уставленным между ними. Одел на нем был белым, который ни-
чем, кроме чистоты, не отличался от одежды других».

В 971 г. силы византийцев, кото-
рые значительно преобладали, осадили 
Святослава с его войском в болгарском 
городе Доростол. Но византийцы на 
смогли получить город. Русичи неод-
нократно выходили из Доростола и 
около его стен бились с врагом. Поэто-
му византийцам пришлось согласиться 
на заключение мирного соглашения со 
Святославом. По ее условиям византий-
ке выпускали войско князя из Доросто-
ла с оружием и даже обеспечивали его 

«Повесть временных лет» о князе Святославе и его борьбе 
с хозарами
«В год 964. Когда князь Свято-

стелил вырос и возмужал, стал он 
воинов собирать, многих и хра-
брых, потому что и сам был храбр 
и легок. Ходя как пардус (гепард), 
много войн он делал. Телег же 
за собой он не возил, ни котла не 
брал, ни мяса не варев, но, потонку 
нарезав конину, или зверье, или 
воловину и на вуглях спекши, это 
он ел. Даже шатра он не имел, а 
потник стелил и седло клал в голо-
вах. Такими же и все другие вої его 
были. И посылал он к другим землям послов, говоря: «Хочу на вас идти». 
И пошел он на Оку-реку и на Волгу, и нашел в’ятичів, и сказал им: «Кому 
вы дань даете»? Они же завещали: «Хозарам. По шелегу от рала даєм».

В год 965. Тронулся Святослав на хозар. Услышав же об этом, хозары 
вышли напротив с князем своим.. и зступилися войска биться, и случилась 
битва между ими, и одолів Святослав хозар и огород их столицу Ітиль, и 
огород Белую Башню взял, и ясів победил он, и касогів, и пришел в Киев.

В год 966. Победил Святослав в’ятичів и дань на них наложил».
 I 1. Какие факты, названные летописцем, свидетельствуют о неприхотливо-
сти и храбрости Святослава? 2. Найдите на карте приведенные Нестором 
названия народов, стран, городов и тому подобное и проследите направле-
ния военных походов Святослава в 964-966 гг.

 I Рассмотрите рисунок. Какие сло-
ва летописца он иллюстрирует?

рів

Картосхема битвы под Доростолом

грецкий лагерь

грецкий флот

1-е положение

2-е положение

Дружинники
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Встреча киевского князя Святослава 
с византийским императором 

Цимисхеем (худ. К. Лебедєв)

пищей на обратный путь. Однако Свя-
тославу пришлось дать обязательство 
стать союзником византийцев и не пре-
тендовать на византийские владения в 
Крыму и на Дунае.

Подписав мир с византийцами, Свя-
тослав отправился на Русь. Однако 
даже побежденный русский князь-вой-
овник оставался опасным. За одной из 
версий Византийке подкупили печене-
гов, чтобы те убили Святослава. Вес-
ной 972 г., когда русичи возвращались 
в Киев, около днепровских порогов они 
попали в засаду, устроенную печенеж-
ским ханом Курею. Святослав погиб в 
бое. По преданию, хан приказал сде-

ВЫВОДЫ
В своей государственно-созидательной деятельности князь Святос-

лав предоставлял преимущество активной внешней политике, которая 
имела преимущественно завоевательскую направленность. Талант пол-
ководца не всегда дополнялся политической дальновидностью. Исчис-
лении войны Святослава истощили Русь; были потеряны дипломати-
ческие связи с ведущими христианскими государствами, настроенные 
Ольгой.

Со смертью Святослава в истории Киевского государства заверши-
лось время далеких военных походов. Преемники князя-воина сосредо-
точились на освоении ранее завоеванных земель и развитии государ-
ства.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Назовите племена и народы, что их покорил князь Святослав и за-

ставил платить дань.
2. Почему Балканские походы Святослава не имели успеха?
3. Украинский историк Михаил Грушевский называл князя Свято-

слава «древнерусским спартанцем» и «первым запорожцем на ки-
евском столе». Объясните, как вы понимаете приведенные харак-
теристики.

 I Рассмотрите рисунок. За фрагментом диорамы сложите рассказ о последнем бою 
князя Святослава.

Вероятно, меч Святослава, 
найденный на о. Хортица

лать из его черепа чашу, оковав золотом. На ней вроде бы была надпись: 
«Чужого желая, свое потерял».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1  
КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ И ЕГО ПОХОДЫ

ХОД РАБОТЫ
1. Ознакомиться с предложенными материалом.
2. Работа в группах. 

1) Доберите к картам соответствующие цитаты из исторических источ-
ников, которые иллюстрируют изображенные события.

2) Расставьте предложенные цитаты в хронологической последова-
тельности.

3. Сделать вывод в соответствии с целью работы.

Исторические источники
1) «Уже нам некуда деться, а волей и неволей [придется] стать напротив. 

Поэтому не оконфузим земли Русской, а ляжем костями здесь, так как 
мертвый стыду не испытывает. Если же побежим мы, — то стыд нам. 
Поэтому не убежим, а станем крепко, а я перед вами пойду. Если моя 
голова ляжет, — тогда [сами] подумайте о себе». И сказали вої: «Где 
председатель твоя ляжет, там и наши головы мы сложим».

2) «Пришел [князь] в Переяславець. И послал к грекам послов, говоря: 
«Хочу идти на вас». И пошел к Царграда, разоряя города. И дали ему 
дань. И вернулся он в Переяславець».

3) «Считаю, что ты не забыл о поражении отца твоего.., который, нару-
шив клятвенный договор, приплыл к столице нашей с огромным вой-
ском на 10 тысячах кораблей, а к Киммерийскому Боспору вернулся 

Вариант І Вариант ІІ

лишь с десятком лодок, сам стал предвестником своей беды. Не вспо-
минаю я уже о его жалкой судьбе.».

4) «.Разрушал. (он) на Дунай на болгар, и в битве победил. (он) болгар. И 
взял он восемьдесят городов по Дунаю, и сел, княжа, здесь, в Переяс-
лавці, беря дань из греков».

5) «Жена хозяина Руси, который когда-то приводил флот против ромеїв. 
после смерти своего мужчины прибывшая в Константинополь. Кре-
стилась. она была достойно отмечена».

6) «И хотя послали болгары весть цесарю, который идет русь на Царь-
град, они пришли и стали пустошити землю. И грабили они по побере-
жью Понту, много же и святых церквей они огню отдали, и имущества 
немало взяли».

7) «Хозары вышли против него из каганом, князем своим. И зступилися 
войска биться, и случилась битва между ими, и одолів он хозар и ого-
род их столицу Ітіль, и огород Белую Башню взял. И ясів он победил, 
и касогів, и пришел в Киев».

8) «Если не заключим мир и узнают, что нас мало, то придут и осадят 
нас в городе. А Русская земля далеко, печенеги с нами воюют, и кто 
нам тогда поможет? Заключим же мир, ведь они уже приняли на себя 
обязательство платить нам дань — этого из нас и хватят. Если же пе-
рестанут платить нам дань, то опять, собрав огромное количество вои-
нов, уйдем из Руси на Царгород».

9) «.Император [византийский] пригодился на переговоры и в позоло-
ченном оружии, на кону приехал к берегу Істра в сопровождении боль-
шого отряда всадников, которые сверкали оружием. Князь переезжал 
через реку в скифской лодке и, сидя за веслом, греб вместе с другими 
ни без какой разницы».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1  
КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ И ЕГО ПОХОДЫ
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Вариант І Вариант ІІ
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ОБОБЩЕНИЕ ЗА ТЕМОЙ «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТА-
НОВЛЕНИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»

1. Объясните значение понятий и сроков: «Большое расселение 
славян», «князь», «жена», «летопись», «Русь», «Импе рия», «полюдье», 
«дань».

2. Заполните схему: «Внутренняя и внешняя политика княгини Оль-
ги». Сделайте соответствующие выводы.

Внутренняя Внешняя

3. Выполните задание за исторической картой:
1. Найдите на карте территории расселения восточнославянских  

племенных союзов и их соседей в VІІІ -ІХ в. 
2. Покажите территорию Руси-Украины за княжество Олега и Святослава.
3. Покажите на карте направления походов первых киевских князей.
4. Подготовьте презентацию на тему: «Хозяйство и образ жизни восточных 

славян».
5. Выразите собственное отношение к разным версиям происхождения на-

звания «Русь».
6. Какие факторы больше всего повлияли на становление Руси-Украины?
7. Какая роль Киева в становлении Руси-Украины? Чему именно Киев стал 

центром создания государства восточных славян?
8. Подготовьте на выбор исторический портрет Аскольда, Олега, Игоря, 

Ольги или Святослава.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ТЕМОЙ 
«ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»

1. Сложите перечень событий из истории Руси-Украины IХ–Х в., какие вы 
считаете важнейшими. Обоснуйте свой выбор.

2. Объясните значение понятий и сроков: «Большое расселение славян», 
«князь», «жена», «Русь», «империя», «союзы племен», «летопись», «по-
люддя», «дань», «реформы», «Балканские походы», «дружинное государ-
ство».

3. Какую роль сыграло создание собственного государства Руси-Украины в 
истории восточных славян?

4. Определите значение «Повести временных лет» Нестора-летописца как 
исторического источника о жизни восточных славян в IХ–Х в. Приведи-
те примеры того, что можно считать летописными легендами и истори-
ческими фактами. Какая роль легенд для реконструкции истории Русые 
IХ–Х в.?

5. Выполните задание за исторической картой:
1) проследите, как изменялась территория Киевского государства от 

первых князей до завершения княжества Святослава;
2) сравните территорию расселения восточных славян с границами Ки-

евского государства в 972 г.;
3) назовите территории и союзы восточнославянских племен,  

которые были присоединены и покорены киевскими князьями;
4) покажите на карте основные походы киевских князей в IХ–Х в.

6. Почему, по вашему мнению, именно Киев сыграл роль центра объедине-
ния восточных славян в единое государство и стал ее столицей?

7. Установите хронологическую последовательность правления киевских 
князей и на зовите годы их правления.

8. Сравните внутреннюю и внешнюю политику князей Киевского государ-
ства в IХ–Х в. Определите ее значение и последствия.

9. Каким, по вашему мнению, был главный взнос каждого из великих киев-
ских князей в развитие государственности Руси-Украины?

10. Назовите факты, которые свидетельствуют о росте могущества и между-
народного авторитета Руси-Украины в IX, — X в.

11. Как развивались взаимоотношения Русые с соседями? Отношения с ка-
кой страной были приоритетными?

12. Какая роль торгового пути «из варягов в греки» в становлении Руси- 

Украины?
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ №1 
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ РУСИ-УКРАИНЫ»

1. Киев был центром союза из племен ...  .
А  полян
Б  северян
В  деревлян
Г  дулибов

2. Ежегодный поход князя с целью сбора дани из подвластных племен назы-
вался ... .
А  полюдьем
Б  уроком
В  положением
Г  вечем

3. Теория, согласно которой государственность на Русь была принесена ва-
рягами, называется ... .
А  славянофильской.
Б  норманской.
В  хозарской.
Г  дунайской.

4. В каком году состоялось объединение северных и южных русских земель 
князем Олегом?
А  860 г.
Б  882 г.
В  911 г.
Г  988 г.

5. Что стало поводом для восстания деревлян в 945 г.?
А  повторный сбор дани киевским князем Игорем
Б  устранение от власти Святославом княгини Ольга
В  насильственный сбор войска киевским князем для похода  на Кон-

стантинополь
Г  установление в Киеве власти династии Рюриковичей

6. К кому с такими словами обратилась княгиня Ольга: «Больше уже не хочу 
мстить — хочу только взять из вас небольшую дань. Дайте мне от 
каждого двора по три голуби и по трех воробьев»?
А  полян
Б  деревлян
В  волынян
Г  северян

7. Изображенный средневековый рисунок можно использовать в качестве 
иллюстрацию к летописному рассказу о поражении похода на Константи-
нополь киевского князя ... .

А  Аскольда
Б  Олега
В  Игоря
Г  Святослава

8. Походы киевского князя Святослава в Болгарию привели к конфликту 
Руси из ... .
А  Хозарским каганатом
Б  Византийской империей
В  кочовыми племенами половцев
Г  Священной Римской империей

9. Что стало одним из результатов посольства большой княгини Ольги в 
Константинополь, о котором сообщает летописец?
А  принятие княгиней христианства
Б  возвращение Ольгой под власть Киева деревлян
В  роспуск княгиней варязьких жен
Г  объявление Ольгой войны Хозарському каганату

10. Прочитайте отрывок источника и выполните задание. «Уже нам неку-
да деться, а волей и неволей [придется] стать напротив. Поэтому не 
оконфузим земли Русской, а ляжем костями здесь, так как мертвый 
стыду не испытывает. Если же побежим мы, — то стыд нам. Поэто-
му не убежим, а станем крепко, а я перед вами пойду. Если моя голова 
ляжет, — тогда [сами] подумайте о себе». И сказали вої: «Где председа-
тель твоя ляжет, там и наши головы мы сложим».
Эту речь князь Святослав провозгласил перед битвой из .. .
А болгарами
Б хозарами
В византийцами
Г печенегами
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Киевское государство (Русь-
Украина) в конце Х – в первой 

половине ХІ в.
У этом розделе Вы узнаете о: 

Княжество Владимира Великого  
и Ярослава Мудрого

Становление феодальных отношений в Киевском 
государстве, политический строй, социальную 
структуру, хозяйство Руси-Украины

Культуре Руси-Украины

РАЗДЕЛ 2
11. Установите последовательность событий становления Руси-Украины.

А «...Двинул... (он) на Дунай на болгар, и в битве победил. (он) болгар. 
И взял он восемьдесят городов по Дунаю, и сел, княжа, здесь, в 
Переяславці, беря дань из греков».

Б «Жена хозяина Руси, который когда-то приводил флот против ромеїв. 
после смерти своего мужчины прибывшая в Константинополь. 
Крестилась. она была достойно отмечена».

В «.И великий князь наш Игорь, и князья, и бояре его, и все русские 
послали нас к Романа, и к Константина, и к Степану, к большим царям 
греческим, утвердить дружбу с самими царями, и со всем боярством, и 
со всеми людьми греческими на все время, пока сияет солнце и весь 
мир стоит.»

Г «…мы, [мужья] от народа русского... посланы от Олега, великого князя 
русского. к вам, Льва, и Александра и Константина, больших за волей 
Божьей самодержцев, цесарей греческих…»

12. Установите соответствие между именами князей и их достижениями.
1  Аскольд
2  Олег
3  Ольга
4  Святослав

А  укрощение восстания деревлян
Б  объединение северных и южных русских земель
В  создание первых писаных законов Руси-Украины
Г   заключение первого известного договора Руси с Ви-

зантией
Ґ  разгром Хозарского каганату
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§ 6. КНЯЖЕСТВО ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОГО

1.  Начало правления князя В ла-
димира. Внутриполитические 
пе ретворення

Князь Владимир (?–1015) вошел в 
историю как выдающийся политик, ад-
министратор и реформатор. Самой глав-
ной заслугой князя Владимира считается 
ввод на Русые христианства. 

Он стал единовластным правите-
лем Руси в 980 г. после ожесточенной 
борьбы со своими братьями. Владимир 
начал свое княжество с того, который 
отправил варягов, которые помогли ему 
получить власть, в Константинополь 
служить византийскому императору, а 
своих дружинников посадил наместни-
ками во многих городах Руси.

Он продолжал политику предшествен-
ников относительно подчинения Киеву 
восточнославянских земель, которые не 
вошли в состав Руси или отпали в пре-
дыдущие годы. В 981 г. Владимир отво-
евал у поляков территорию Червенських 

городов (Волынь, Июнь, Белз и Перемишль). В Русь были присоединены земли 
в бассейне Западного Бугу. Вскоре здесь была построена крепость Берестя, а на 
Волыни основан новый город Владимир. На протяжении 981-982 гг. князь дваж-
ды укрощал в’ятичів, а позже — радимичей и белых хорватов.

Чтобы окончательно покорить эти 
земли, около 988 г. Владимир осуществил 
административную реформу. Князь 
лишил власть местную племенную знать 
и посадил в княжіннях наместниками 
своих десяти синел. С тех пор в жизненно 
важных ячейках Руси находились прово-
дники воли Великого князя Киевского.

Князь провел также судебную ре-
форму, введя «Устав земляной» — новое 
возведение норм устного обычного права, 
которое базировалось на давних обычаях 
и традициях восточных славян.

Внутреннее строение «Змієвих валов»  
и укреплений городов (реконструкция)

Киевское государство во времена 
Владимира Великого

Почти непрерывная борьба Владимира с 
печенегами, которые делали нападения на 
Русь, обусловила необходимость осущест-
вления военной реформы. Вместо наемни-
ков-варягов князю стали служить «мужья 
лучшие» из восточнославянских союзов 
племен, а южные границы были укреплены 
огромной за размерами системой укрепле-
ний, известной как «Змею валы».

Много внимания Владимир уделял раз-
витию своего стольного города Киева. В 
начале его княжества началось строитель-
ство новой городской крепости «города 
Владимира» площадью около 10 гектар. 
Центральную часть города, или Гору, окру-
жили высокие земляные валы с деревян-
ными башнями. К нему прилегали укроп-
лені предместья, наибольшим из которых 

«Змієвими валами» называли оборонные линии, которые защищали 
Киев из юга, востока и запада, протягиваясь почти на тысячу километров 
вдоль проливов Днепра. Название происходило от легенды о богатырях, 
которые боролись с громадным змеем, который нападал на славянские 
земли. Они, вроде бы, запрягали змея в плуг и пахали им, полишаючи за 
собой гигантские борозды, пока тот не скончался.

Археологи, исследовав остатки «Змієвих валов», установили, что по-
давляющее большинство из них построено за княжество Владимира. Вы-
сота валов достигала 10 м, их дополняли деревянные крепости с башнями 
и стенами, но те не сохранились.

В крепостях постоянно находились отряды дружинников. Разъезды до-
зорных или богатырей, как их называли в былинах, несли в степи «залог 
богатырский» и предупреждали гарнизоны крепостей о появлении врага. 
Для того, чтобы дойти до Киева, печенегам необходимо было преодолеть 
четыре барьера, расположенных на реках Сула, Трубеж, Остер, Десна и 
Стугна. Между Киевом и последней оборонной линией на Стугні был по-
строен город-лагерь Белгород, где сосредоточивались резервные силы. 
Крепости на оборонных линиях стояли на расстоянии 15-20 км одна от 
другой. О приближении врага соседей сообщали при помощи дыма или 
огня из сигнальных башен.

Богатыри (худ. В. Васнецов)

Языческое капище в Киеве  
(современный вид)
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был Подол — торгово-ремесленная 
часть города.

В начале своего правления Вла-
димир осуществил первую рели-
гиозную реформу. Он попробовал 
реформировать язычество, провоз-
гласив Перуна верховным богом 
страны. Однако старая вера не от-
вечала новым взаимоотношениям 
в обществе. К тому же в тогдашнем 
христианском мире восточных сла-
вян часто называли унизительным 
прі звиськом «варвары». Вероятно, 
все это побуждало князя Владими-

ра окрестить Русь-Украину.

 I Какие реформы осуществил князь 
Владимир?

3.  Ввод князем Владимиром хри-
стианства на Руси 

Решив окрестить население государ-
ства, Владимир остановил свой выбор 
на христианстве византийского образца. 
Осуществлению замыслов посодейство-
вало стечение обстоятельств. Византий-
ский император Василій ІІ обратился к 
Владимиру с просьбой о военной помощи 
для подавления бунта. Киевский князь 
согласился — при условии, что сестра им-
ператора Анна станет его женой. Василій 
ІІ принял такое предложение, хотя по 

Владимир ставит идолов (миниатюра 
из летописи)

Взятие князем Владимиром города 
Корсунь (Херсонес)

Киев в конце X в. (макет)

 I Рассмотрите картины и 
сложите рассказ о процессе 
христианизирования Русые при 
Владимире Великом

Крещение князя Владимира 
(худ. М. Врубель)

Сброс Перуна  
(худ. М. Макаров)

Крещение киевлян 
(худ. С. Иванов)

Основание Десятинной церкви 
(худ. В. Верещагин)

традиции византийские принцессы вы-
ходили замуж лишь за равные себе лица. 
Однако после того, как войско киевского 
князя помогло императору придушить 
мятеж, Василій ІІ отказался отдать свою 
сестру за Владимира. Чтобы заставить 
императора выполнить обещание, князь 
Владимир в 988 г. захватил город Хер-
сонес (Корсунь) — оплот византийско-
го господства на Крымском полуострове. 
Василій ІІ был вынужден выполнить ус-
ловия соглашения, но обязал Владимира 
перед браком из Анною окреститься, по-
скольку христианка не может стать же-
ной язычника. Князь пристал на это.

После окрещивания византийскими 
священниками в Херсонесі, Владимир 
взял брак из Анною. Это событие положи-
ло начало процессу христианизирования 
Руси-Украины. Вернувшись в Киев, Вла-
димир организовал крещение населения 
своей столицы.

988 г. считается годом крещения 
Руси. Впоследствии начали осуществлять 
крещение населения других земель Киев-
ского государства. Иногда приходилось 
применять силу. Да, воевода Владимир 
Путята крестил Новгород «огнем и мечом».

По приказу князя Владимира в Киеве 
на протяжении 989-996 гг. было построено 
церковь Богородицы. Это был первым 
на Руси каменный храм, построенный рус-
скими и византийскими мастерами. На со-
держание церкви князь отдавал десятую 
часть собственных прибылей, потому ее 
назвали Десятинной. Десятина стала пер-
вым постоянным налогом на Руси. Иконы, 
кресты и церковную посуду для храма Вла-
димир привез из Херсонеса. В Десятинной 
церкви, по решению князя Владимира, 
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был Подол — торгово-ремесленная 
часть города.

В начале своего правления Вла-
димир осуществил первую рели-
гиозную реформу. Он попробовал 
реформировать язычество, провоз-
гласив Перуна верховным богом 
страны. Однако старая вера не от-
вечала новым взаимоотношениям 
в обществе. К тому же в тогдашнем 
христианском мире восточных сла-
вян часто называли унизительным 
прі звиськом «варвары». Вероятно, 
все это побуждало князя Владими-

ра окрестить Русь-Украину.

 I Какие реформы осуществил князь 
Владимир?

3.  Ввод князем Владимиром хри-
стианства на Руси 

Решив окрестить население государ-
ства, Владимир остановил свой выбор 
на христианстве византийского образца. 
Осуществлению замыслов посодейство-
вало стечение обстоятельств. Византий-
ский император Василій ІІ обратился к 
Владимиру с просьбой о военной помощи 
для подавления бунта. Киевский князь 
согласился — при условии, что сестра им-
ператора Анна станет его женой. Василій 
ІІ принял такое предложение, хотя по 

Владимир ставит идолов (миниатюра 
из летописи)

Взятие князем Владимиром города 
Корсунь (Херсонес)

Киев в конце X в. (макет)

 I Рассмотрите картины и 
сложите рассказ о процессе 
христианизирования Русые при 
Владимире Великом

Крещение князя Владимира 
(худ. М. Врубель)

Сброс Перуна  
(худ. М. Макаров)

Крещение киевлян 
(худ. С. Иванов)

Основание Десятинной церкви 
(худ. В. Верещагин)

традиции византийские принцессы вы-
ходили замуж лишь за равные себе лица. 
Однако после того, как войско киевского 
князя помогло императору придушить 
мятеж, Василій ІІ отказался отдать свою 
сестру за Владимира. Чтобы заставить 
императора выполнить обещание, князь 
Владимир в 988 г. захватил город Хер-
сонес (Корсунь) — оплот византийско-
го господства на Крымском полуострове. 
Василій ІІ был вынужден выполнить ус-
ловия соглашения, но обязал Владимира 
перед браком из Анною окреститься, по-
скольку христианка не может стать же-
ной язычника. Князь пристал на это.

После окрещивания византийскими 
священниками в Херсонесі, Владимир 
взял брак из Анною. Это событие положи-
ло начало процессу христианизирования 
Руси-Украины. Вернувшись в Киев, Вла-
димир организовал крещение населения 
своей столицы.

988 г. считается годом крещения 
Руси. Впоследствии начали осуществлять 
крещение населения других земель Киев-
ского государства. Иногда приходилось 
применять силу. Да, воевода Владимир 
Путята крестил Новгород «огнем и мечом».

По приказу князя Владимира в Киеве 
на протяжении 989-996 гг. было построено 
церковь Богородицы. Это был первым 
на Руси каменный храм, построенный рус-
скими и византийскими мастерами. На со-
держание церкви князь отдавал десятую 
часть собственных прибылей, потому ее 
назвали Десятинной. Десятина стала пер-
вым постоянным налогом на Руси. Иконы, 
кресты и церковную посуду для храма Вла-
димир привез из Херсонеса. В Десятинной 
церкви, по решению князя Владимира, 



52 53РАЗДЕЛ 2 Киевское государство (Русь-Украина) в конце Х – в первой половине ХІ в.

в каменном саркофаге было перепоховано 
останки княгини Ольги. Впоследствии здесь 
также было похоронено самого Владимира и 
его жену — византийскую принцессу Анну. 
Десятинная церковь была разрушена во вре-
мя монгольского нашествия.

Однако русичи неохотно отказывались 
от веры родителей и дедов, потому христи-
анизирование Руси-Украины растянулось 

на несколько веков. Принятие христианства имело важное историческое значе-
ние для дальнейшего развития Киевского государства.

Христианство способствовало разрушению остатков родовых отношений у вос-
точных славян, укреплению княжеской власти, признанию ее права на господ-
ство. В то же время оно утверждало равенство всех перед Богом.

Принятие христианства приобщило Русь-Украину к кругу цивилизованных го-
сударств в свое время. Укрепило международный авторитет, открыло перед князья-
ми возможности для установления равноправных связей с европейскими странами.

Христианство повлекло постепенные коренные изменения в миропонимании 
восточных славян, стало почвой формирования качественно новых фундаментов 
в культуре, на которых развивались письменность, образование, литература, ис-
кусство и тому подобное.

Рассказ Нестора-летописца в «Повести временных лет» о 
крещении киевлян
«И когда Владимир прибыл, повелел он посбрасывать кумиров — тех 

изрубить, а вторых огню отдать. Перуна же повелел он привязать коню к 
хвосту и волочить с Горы по Боричевому спуску на ручай, и двенадцати 
мужей поставил бить его палками..

И когда вот волочили его по ручаю в Днепр, оплакивали его невер-
ные люди, потому что еще не приняли они были крещения. 

Потом же Владимир послал посланцев своих по всему огороду, гово-
ря: «Если не появится кто завтра на реке — богатый, убогий ли, старец 
ли, раб ли, — то мне тот противником будет».. А назавтра вышел Вла-
димир с попами цесарициними и корсунськими на Днепр. И сошлось 
людей без счета, и влезли они в воду, и стояли — те к шее, а вторые — 
к груди. Дети же не отходили от берега, а другие младенцев держали. 
Взрослые же бродили в воде, а попы, стоя молитвы творили».

 I 1. Как, по сообщению летописца, крестили киевлян? 2. Как, по вашему мне-
нию, хотел повлиять на киевлян и склонить их к крещению князь Владимир 
тем, который приказал бить палками статую Перуна? 3. Как относится Не-
стор к событиям, о которых он рассказал? Почему вы так считаете?

«Златник» и «серебреник» князя 
Владимира (лицевая сторона)

Именно для того, чтобы мир узнал, что 
Киевское государство стало новым христи-
анским государством, впервые началась 
чеканка собственных золотых и серебря-
ных монет. На этих «златниках» и «се-
ребрениках» был изображен князь Вла-
димир с атрибутами власти (в короне, сидя 
на троне) и с крестом в руке. На обратной 
стороне чеканили «трезуб» — герб князя.

 I Какими были последствия принятия 
христианства?

4.  Внешняя политика князя Вла-
димира

Князь Владимир был сильным и воин-
ственным правителем, который осущест-
влял активную внешнюю политику. В от-
ношениях с соседними государствами он 
использовал как военную силу, так и ди-
пломатические контакты.

Князь отвоевал в Польше заграбастан-
ные ею Червенські города. Он также за-
воевал земли ятвягов — дикого, но муже-
ственного литовского племени, которое 
обитаемый в лесах между Польшей и 
Литвой. По свидетельству исландского 
летописца, Владимиру платили дань все 
племена, которые населяли территории 
от Немана к Финскому заливу.

Киев за княжество Владимира поддер-
живал связи с Западом. Дважды посеща-
ли киевского князя (в 988 и 991 гг.) послы 
Папы Римского. А 994 г. и 1000 г. снаря-
жались посольства Владимира к Рифма. 
Поддерживались отношения со Священ-
ной Римской империей.

Для противодействия военным по-
ходам печенегов князь заключил мир с 
болгарами. 

В своих отношениях с Византией князь 
Владимир стремился наладить добросо-
седские взаимоотношения и отношения к 
русичам как к ровным.

Князь Владимир Великий на 
княжеском совете

Знак князя Владимира (Трезуб) на 
кирпиче Десятинной церкви
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ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие внутриполитические превращения осуществил князь Вла-

димир? Способствовали ли они укреплению Руси-Украины? 
2. Раскройте предпосылки и историческое значение ввода христиан-

ства как государственной религии Руси-Украины. Почему креще-
ние было принято именно из Византии?

3. Часть историков называет Русь-Украину империей. Приведите ар-
гументы «за и против».

4. Что такое «брачная» дипломатия?

Владимир хорошо понимал важность традиционной для того времени практи-
ки «брачной» дипломатии но активно ее применял для поддержания стабиль-
ных отношений с другими странами. Каждый брак с представителями правящих 
династий европейских стран был своеобразной печатью, которая закрепляла за-
ключенный киевским князем политический союз. Старший сын Святополк был 
женат с дочкой польского короля Болеслава Храброго, Ярослав стал зятем швед-
ского короля Олафа. Одна дочь Премислава вышла замуж при венгерском короле 
Владиславе Лысом, а вторая — при чешском короле Болеславе Рыжем.

 I С какими государствами Владимир поддерживал связи?

ВЫВОДЫ
В историю Киевского государства князь Владимир вошел как энер-

гичный реформатор, деятельность которого способствовала укреплению 
страны. Свидетельством признания его заслуг на Руси стало возвели-
чивание князя народом в былинах как «Владимира Красное Сонечко» и 
приобщение его православной церковью к лику святых. На Западе Вла-
димира с уважением называли «повелителем русів, могучим благодаря 
своему королевству и богатству».

Территория Киевского государства состоянием на конец княжества 
Владимира достигла 800 тыс. км2 и в целом отвечала пределам рассе-
ления восточнославянского сообщества. Фактически это была империя, 
подобная империи Карла Большого.

Ввод Владимиром христианства как государственной религии Ки-
евского государства имел значение эпохального переворота, который 
определил ее дальнейшее развитие. Благодаря введению христианства 
Русь-Украина смогла войти к кругу христианских государств мира и 
поддерживать равноправные отношения с Византией, Германией и дру-
гими государствами. 

В конце X — в начале XI в. Русь-Украина достигла невиданного могу-
щества, укрепилось ее внутреннее положение и вырос международный 
авторитет.

§ 7. КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО ЗА ПРАВЛЕНИЕ  
ЯРОСЛАВА МУДРОГО

1. Приход к власти
Как и Владимир, Ярослав пришел к 

власти в результате междоусобной борь-
бы с братьями.

Первыми жертвами борьбы стали 
любимые сыновья Владимира Борис и 
Глеб. Они были провозглашены церко-
вью первыми святыми на Руси, которые 
погибли за христианскую веру. Впослед-
ствии погиб Святослав.

Летописец утверждает, что братья 
были убиты по приказу пасынка Влади-
мира Святополка. Против убийцы своих 
братьев, захватившего власть в Киеве, 
выступил Ярослав, княживший тогда в 
Новгороде. Ярослава поддерживали Нов-
город и варяги, а Святополка — печенеги.

Избавившись от Святополка 1019 г., 
Ярослав столкнулся в борьбе за власть 
со старшим братом Мстиславом. Вслед-
ствие Лиственської битвы, которая состоялась 1024 г. 
между Ярославом и Мстиславом около Чернигова, бра-
тья договорились разделить территорию Южной Руси 
пополам по Днепру и править вместе. Киев с Правобе-
режьем остался за Ярославом, а Чернигов с Левобере-
жьем — за Мстиславом. С тех пор брать жилы в согла-
сии. После смерти Мстислава 1036 г. Ярослав правил 
единолично и стал, по словам летописца, «самовлад-
цем Русской земли».

 I Как и когда Ярослав стал единоличным правителем 
Руси?

2.  Внутриполитическая деятельность князя 
Ярослава

Время правления князя Ярослава (978-1054), на-
называемого позже Мудрым, было периодом расцвета 
и наивысшего поднесения Руси-Украины. В государ-
ственно-созидательной деятельности он стал достойным продолжателем своего 
отца — князя Владимира.

Икона с изображением 
Бориса и Глеба — 

первых русских святых

Русь-Украина во времена Ярослава Мудрого



54 РАЗДЕЛ 2
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В начале своего княжества Ярославу 
пришлось приложить немало усилий для 
защиты Киевского государства от напа-
дений печенегов. Продолжая дело отца, 
он укреплял южные границы своего госу-
дарства и «ставил города по Роси». Однако 
печенежские орды смогли преодолеть эти 
укрепления и 1036 г., как рассказывает 
летописец, прорвались в Киев, но были 
разбиты под мурами города.

Вследствие добытой победы Ярослав 
навсегда отогнал печенегов от границ 
Руси. На месте битвы был построен Со-
фийский собор (название происходит от 
грец. слова «софия» — мудрость), посвя-
щенный мудрости Господней.

 «Повесть временных лет» о битве князя Ярослава с печене-
гами около Киева
«А когда же Ярослав находился в Новгороде, то пришла ему весть, 

что печенеги стоят, осадив Киев. И Ярослав, собрав воїво многих, варя-
гов и Словения, пришел в Киев и вошел в огород свой.

А было же печенегов без числа. Ярослав тогда выступил из города, 
приготовил к бою жену. И поставил он варягов посредине, а на правой 
стороне киевлян, а на левом крыле — Новгорода, и стали они перед ого-
родом. А печенеги начали идти на приступ, и зступилися они на том ме-
сте, где вот есть в настоящее время святая София, митрополия русская; 
потому что тогда это было поле вне огорода. И случилась сеча свирепая, 
и едва одолів под вечер Ярослав, и побежали печенеги в разные сторо-
ны, и не знали они, куда убегать, и те, убегая, тонули в реке Ситомле, 
а другие — в других реках. И так погинули они, а остальные их где-то 
разбежалась и до сих пор».

 I 1. Как князь Ярослав расположил свои войска? 2. Где состоялась битва?  
3. Которым был результат битвы?

Поєдинок між руським богатирем  
і печенізьким воїном (мініатюра  

з літопису)

Лавра — название большого и влиятельного православного мужского 
монастыря, в своей деятельности подчиненного непосредственно высшей 
церковной власти.

Митрополия — церковно-административный округ, которым заведует 
митрополит.

За княжество Ярослава заключено первое письменное возведение правовых 
норм на Руси, что получило название «самая давняя правда, или Правда Яросла-
ва». Она содержала 18 статей и вошла в состав «Русской правды» — первого писа-
ного возведения норм древнерусского права.

«Правда Ярослава» защищала чело-
веческую жизнь, устанавливала штрафы 
за убийства и унижения человеческого 
достоинства. При этом смертного наказа-
ния она не предусматривала, но обычай 
кровной мести продолжал действовать.

Князь Ярослав, как и его предше-
ственники, способствовал укреплению 
центральной власти. Опорой князя были 
бояре, а в главных городах Руси-Украи-
ны он посадил своих сыновей.

Значительные усилия прилагал Ярос-
лав для создания новых и развития су-
ществующих городов. Немало средств он 
тратил на строительство в Киеве, пыта-
ясь превратить его в соперника Констан-
тинополю. Князь укрепил Киев, возведя 
«город Ярослава» — систему укрепле-
ний с рвами и земляными валами высо-
той 14 м с крепкими дубовыми стенами 
и башнями, которая протянулась на 3,5 
км. Могущество этих укреплений не име-
ло ровных на Руси. Территория «города 
Ярослава» в семь раз превышала пло-
щадь «города Владимира».

По образцу византийской столицы 
были возведены Золотые ворота — 
главный парадный въезд в Киев, по-
строен Софийский собор, заложен Ге-
оргиевский и Ірининський монастыри. 
Вероятно, около 1051 г. монах Антоний 
на склонах Дніп ра вблизи Киева учредил 
мужской монастырь — Киево-печерскую 
лавру. Со временем этот монастырь пре-
вратился в ведущую ячейку культурной 
жизни и образец для наследования при 
основании других монастырей Руси-У-
краины.

 I Рассмотрите рисунки и сложите 
рассказ о «Русской правде».

Читание народом «Русской 
правды» (худ. О. Кившенко)

Суд во времена «Русской 
правды» (худ. И. Билибин)

Разгром печенегов женой  
князя Ярослава Мудрого 

(миниатюра из летописи)
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С именем Ярослава связанного рас-
цвет культурной жизни, в первую оче-
редь книжности. Летописец пишет, что 
сам князь читал книги днем и ночью, 
организовывал перевод произведений из 
«гречизни славянским языком». За Ярос-
лава был создан первый летописный 
свод 1037-1039 гг. Князь собственноруч-
но перевел много книг и собрал боль-
шую библиотеку, которая хранилась 
при Софийском соборе. Правда, судьба 
этой библиотеки остается неизвестной.

Князь Ярослав пытался превратить 
церковь в могучую опору своей власти. 
После крещения на Руси была основана 
Киевская митрополия, которая подчиня-
лась константинопольскому патриарху. 
Митрополитом становился епископ, ко-
торого назначали из Константинополя. 

В 1051 г. по настоянию князя Ярослава 
собор русских епископов впервые избрал, 
без согласования с константинопольским 
патриархом, общерусским митрополи-
том русича Иллариона. К сожалению, его 
дальнейшая судьба неизвестна, а в 1054 г. 
Киевскую митрополию опять возглавил 
грек, присланный из Византии.

 I Какими были достижения внутренней 
политики Ярослава Мудрого?

3.  Внешняя политика князя 
Ярослава

Значительное внимание Ярослав уде-
лял внешней политике. Воспользовав-
шись междоусобицами в Польше, он в 
1030-1031 гг. окончательно отвоевал 

Єпископ — вищий духовний сан у християнській церкві.
Митрополит — вище звання православних єпископів.

Софийский собор в Киеве 
(реконструкция и современный вид)

Киев времен Ярослава Мудрого 
(реконструкция)

Золотые ворота Киева (реконструкция)

у поляков Червенские города. На северном за-
паде князь расширил границы государства к Фин-
скому заливу и учредил на завоеванных землях 
город Юр’їв (его название происходит от христиан-
ского имени князя).

Во время Ярослава ведущим направлением 
внешней политики Руси оставался южный. В тече-
ние почти всего периода его правления отношения 
с Византией оставались дружественными. Русские 
жены воевали вместе с византийцами за тысячи 
километров от Родины. В частности, в 1038-1041 
гг. благодаря помощи русского войска византий-
ке смогли удержать остров Сицилия, который пы-
тались захватить арабы. Но 1043 г. вспыхнула 
русско-византийская война, вызвана ухудше-
нием отношений византийцев с русскими купцами 
и недружелюбным поведением визан-
тийского императора с Ярославом. Хотя 
морской поход русичей на Константино-
поль закончился поражением, по некото-
ром времени византийцы вынужденные 
были искать примирения с киевским кня-
зем, поскольку требовали его помощи в 
борьбе с печенегами.

Важное место во внешней политике 
Ярослава заняла «брачная» дипломатия. 
Его даже называли «тестем Европы». 
В частности, он отдал за польского коро-
ля Казимира свою сестру Марію-Добро-
гневу, а своего сына Изяслава женил с 
сестрой Казимира. Этот союз закрепил за 
киевским князем Червенські города.

Владимир, старший сын Ярослава, 
был женат из Гітою, дочкой английского 
короля Гарольда, побежденного Виль-
гельмом Завойовником. Русско-визан-
тийское соглашение 1046 г. было вскоре 
скреплено браком сына Ярослава Всево-
лода с Марией, дочерью византийского 
императора Константина IX Мономаха. 

Анна Ярославна

Изображение Ярослава Мудрого и его 
семьи (фреска Софийского собора в 

Киеве)
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Брак его сына Святослава с внучкой немецкого импера-
тора Генриха II способствовал укреплению отношений 
Руси-Украины со Священной Римской империей. При 
европейских правителях вышли замуж три дочки князя: 
Анна — за французского короля Генриха I, Анастасия — 
за венгерского короля Андрея I, Елизавета — за норвеж-
ского короля Гаральда ІІІ.

Заключения выгодных союзов благодаря бракам с 
членами семейств правителей разных стран способство-
вали укреплению авторитета Руси-Украины и были сви-
детельством дальновидности Ярослава.

 I Какие достижения внешней политики Ярослава Мудрого?

Скульптурный пор-
трет Ярослава 

Мудрого (реконструк-
ция М. Герасимова)

«Повесть временных лет» о походе Ярослава на Свято-
полка и начало его княжества в Киеве
«В год 1016. Пришел Ярослав на Святополка, и стали они напротив 

обаполи Днепра. И не отвешивались ни си на тех разрушать, ни те на 
сих, и стояли они три месяца друг против друга.

И стал воевода Святополков Волчий Хвост насмехаться над Новгоро-
дом, ездя круг берега и говоря: «Чего пришли вы с калекой этим? (Ярос-
лав был хромым — Авт.) А вы плотники есть! Вот мы заставим вас хоромы 
возводить наши»! Это услышав, Новгород сказал Ярославу: «Завтра пере-
правимся на них. Если кто-то не пойдет с нами, то мы сами его порубаєм».

А было уже в заморозь, и стоял Святополк между двумя озерами и 
всю ночь ту спал, упившись с женой. Ярослав же назавтра, приготовив 
к бою жену, перед светом переправился, и, вися на берег, отпихнули они 
лодки от берега. И пошли войска друг против друга, а когда сошлись 
вместе, то была сеча свирепая, и нельзя было из-за озера печенегам по-
могать Святополкові. И прижали Святополкових воїв к озеру, и ступили 
они на лед, и отломался лед из воями Святополковими, и много топилось 
в водах, и побеждать начал Ярослав. Увидев же это, Святополк побежал. 
И одолел Ярослав. А Святополк убежал в Ляхи...

Ярослав же сел в Киеве на столе отчем. Было же тогда Ярославу лет 
тридцать и восемь».

 I 1. Как, по сообщению летописца, происходила битва Ярослава из Свято-
полком? 2. В какое время года, вероятно, состоялась битва? 3. Которым, 
по вашему мнению, есть отношение летописца к описываемым событиям? 
Почему вы так считаете? 4. Ярослав Мудрый умер в возрасте 76 лет. За при-
веденным отрывком из летописи определите даты рождения и смерти князя.

 I Проанализируйте карту и определите, с какими государствами Ярослав Мудрый на-
ладил династические связки.
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ВЫВОДЫ
Княжество Ярослава Мудрого стало периодом дальнейшего поднесе-

ния Киевского государства. В это время завершилось становление ее го-
сударственности: стабилизировались границы, была усовершенствована 
система управления, упорядочены правовые нормы, развивались культу-
ра, образование и церковная жизнь.

Киевское государство достигло зенита своего расцвета, став в один ряд 
с ведущими странами средневековой Европы: Византийской и Священ-
ной Римской империями.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие мероприятия внутренней политики способствовали укре-

плению центральной власти?
2. Что такое «Русская правда»? 
3. Каким был вклад князя Ярослава в культурно-просветительную и 

церковную жизнь Руси-Украины?
4. Почему Ярослава Мудрого называли «тестем Европы»?
5. Какими были особенности внешней политики князя Ярослава?

§ 8. ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ КИЕВСКОГО ГОСУДАР-

СТВА В КОНЦЕ X — В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XI В.

1. Политический строй
В конце X — в первой половине XI в. фор-

мой государственного правления Киевского го-
сударства стала централизованная монархия.

Монархия на Руси существовала в это 
время почти исключительно в форме едино-
личной власти великого киевского князя. 
Лишь некоторое время после междоусобной 
борьбы между сыновьями Владимира князь 
Ярослав совместно правил государством со своим 
братом Мстиславом. Великий князь Киевский на то 
время уже стал полноправным правителем страны. 

Он был главным носителем государственной вла-
сти, представителем Руси на международной арене. 
Внешние отношения с другими государствами были 
его исключительным правом. Князь сосредоточи-
вал в своих руках законодательно-судебную, испол-
нительную и военную власть. Им устанавливались 
правовые нормы, которые регулировали разные во-
просы общественной жизни. Вы уже знаете о «Уста-
ве земляном» князя Владимира и самой «давней 
правде Ярослава».

Он был главным военачальником, непосред-
ственно решал вопрос обороны страны, принимал 
личное участие в военных кампаниях.

Князь обеспечивал нормальную деятельность 
всех органов управления и считался символом го-
сударственной стабильности. Власть князя была 
неограниченной, залежалая от его авторитета и ре-
альной силы, на которую он опирался. Военную под-
держку деятельности князя обеспечивала жена, ко-
торая находилась в вассальной зависимости от него. 
Она разделялась на старших дружинников, которые 
получали от князя за свою службу земли, и младших, 
которые получали плату или часть добычи.

Великий князь 
Киевский

Посадники 
(в городах)

Волостели 
(у селах)

Совет при князе

Киевское вече

Высшие органы власти

Местные органы власти

Князь и княгиня
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ВЫВОДЫ
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ния Киевского государства. В это время завершилось становление ее го-
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При князе существовал княжеский совет, в состав которого входили бояре, 
старшие дружинники, представители городской знати и высшего духовенства.

Княжеский совет своими советами и рекомендациями имел возможность 
влиять на решение князя. С советом князь обсуждал важнейшие вопросы госу-
дарственной жизни: объявление войны, заключения мирных соглашений, ди-
настических браков, установления новых правовых норм, разрешения важных 
судебных дел и тому подобное. 

Определенное место в системе государственного правления занимало вече.
Этот орган власти продолжал славянскую традицию племенных собраний. 

Волеизъявление віча мало на цели довести мнение народных масс до Великого 
князя Киевского или его наместников. Однако роль веча за времена существо-
вания на Руси централизованной монархии была достаточно незначительной.

 I Кому принадлежала высшая власть на Руси? Какая роль вече в системе власти 
Руси-Украины?

2. Становление феодальных отношений. Основные слои населе-
ния

В странах Центральной и Западной Европы Сред-
невековье, как вы уже знаете, стало периодом ста-
новления феодальных отношений. Во времена Руси- 
Украины феодальное общество сформировалось так-
же у восточных славян. Его становление происходило 
длительное время и прошло несколько этапов.

Феодализм у восточных славян формировался на 
основе расписания родоплеменных отношений. Сна-
чала свободные крестьяне-общинники отдавали опре-
деленное количество вироб лених ими продуктов как 
натуральную повинность своей родоплеменной знати. 
В IX в. право сбора дани из всего свободного населения 
восточнославянских земель перешло к киевскому кня-
зю и его жене. Как вы уже знаете, сбор дани 
назывался полюддьем.

На следующем этапе, в X в., киевские кня-
зья захватили и присвоили общинные земли. 
За Большим князем Киевским признавалось 
право на верховное обладание всей землей 
Руси-Украины. В конце X в. началось фор-
мирование домениальных владений кня-
зей уделов.

Этому способствовала административная 
реформа князя Владимира, в результате ко-
торой он лишил права управлять землями 

 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ о народном вече.

Централизованная монархия — форма правления, при которой наи-
высшую государственную власть сосредоточенно в руках одного лица, — 
монарха, который управляет страной из одного центра.

Княжеский совет — совещательный орган при Большом князе Киев-
ском, что происходит от восточнославянских племенных советов старейшин.

Вече — народные собрания всего взрослого свободного населения, кото-
рое принимало решение из важных общественных и государственных дел.

Домен — личное земельное владение средневекового феодала.
Удел — в Руси-Украине так называли административно-территориаль-

ную единицу, которой управлял князь, зависимый от большого киевского 
князя.

Мешканець міста і боярин
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(княжеская)  
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холопы, 
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тиун  

объездной 
челядь

Крестьянская 
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Формы земельной  
собственности в Руси-Украине
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племенных князей и передал их своим сыновьям. Сначала эти владения были 
условными, и великий киевский князь в любое время мог их отобрать.

Дальнейшим шагом в становлении феодальных отношений стало появление 
в XI в. земельной собственности, верхушки служилої знати (бояр) и православ-
ной церкви. В Х–ХI в. на Руси стали формироваться вассальные отношения: за 
верную службу князь предоставлял своим боярам и дружинникам право «корм-
ления» — права оставлять себе налоги, что их платило население определен-
ной территории.

Несколько позже, вероятно, в конце XI в., появляются боярские вотчины, вла-
дельцы которых могли передавать их своим потомкам в наследство. Источником 
их возникновения могли быть земли, из которых взыскивались налоги (для дру-
жинной верхушки), или земли родовой общины (для родоплеменной знати).

Поместная форма землевладения, когда князь предоставлял земли боярам 
или дружинникам не в полную собственность, а при условии несения службы, по 
мнению некоторых исследователей, возникла на Руси в XII в. Она не предусма-
тривала для хозяина поместья возможности передаваемости земле в наследство, 
продажу, дарование и тому подобное без согласия князя.

Становление феодальных отношений повлияло 
на социальную структуру Руси-Украины. Сформи-
ровалась своеобразная социальная пирамида, кото-
рая определяла положение представителей разных 
слоев населения.

Особенностью формирования феодальных отно-
шений на Руси стало то, что, в отличие от Западной 
и Центральной Европы, здесь не сформировалась 
разветвленная система отношений между сеньо-
рами и вассалами в виде «феодальной лестницы». 
Верховным сеньором, или сюзереном, который имел 
право предоставлять землю, был великий киевский 
князь. Все другие князья уделов, бояре и дружинни-
ки были его вассалами. Раздавать землю князья уде-
лов и бояре права не имели.

 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ.

Вотчина — феодальная земельная собственность, которую можно было 
свободно передавать в наследство, продавать, дарить и тому подобное.

Поместье — феодальная земельная собственность, которая предостав-
лялась за службу в войске или при дворе, которую нельзя было завещать, 
продавать и тому подобное.

Вотчина

Социальный слой — большая группа людей, положение которой в об-
ществе определяется определенным общим объемом прав и обязанностей.

Сюзерен — во времена феодализма большой феодал-сеньор, который 
был хозяином над вассалами.
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в лесостепных — паровая система с двух-
польным и трехпольным севооборотами. 
В первой половине XI в. появились пер-
вые мельницы.

Из овощей сажали капусту, огурцы, 
репу, чеснок, лук. В садах выращивали 
вишни, сливы, яблоки и груши. Успешно 
развивалось приусадебное животновод-
ство: на Правобережье разводили преи-
мущественно крупный рогатый скот, на 
Левобережье — свиней.

Среди промыслов самыми распростра-
ненными были охота, рыболовство и пче-
ловодство (бортництво). Продукты охоты, 
особенно мех, вывозились к другим стра-
нам. Русичи издавна употребляли в еду мед 
и изготовляли из него напитки. Из воска 
делали свечи. Продукты пчеловодства так-
же вывозились для торговли за границу.

Ремесло развивалось как в сельской 
местности, так и в городах. В Киевской 

Общество Руси-Украины разделялось на господ-
ствующие (более высокие) и зависимые (более низкие) 
слои населения. К господствующему слою принадле-
жали князья, бояре и дружинники, к зависимой — ме-
щане, свободные и зависимые крестьяне (смерды, за-
купы, рядовичі), рабы (холопы). Русское духовенство, 
которое сформировалось после принятия христиан-
ства, также входило в господствующий слой. Оно раз-
делялось на высшее духовенство (митрополит, еписко-
пы и др.) и рядовых священнослужителей.

Наибольшую часть населения представляли смер-
ды — лично свободные крестьяне-общинники, кото-
рые имели собственное хозяйство, земельные наделы 
и платили дань князю. Временно зависимыми крестья-
нами были закупы и рядовичі.

Закупами называли тех крестьян, которые в силу разных обстоятельств по-
теряли свое хозяйство и вынуждены были работать на земле владельца за де-
нежный заем («кучу»). Тех крестьян, которые заключили с землевладельцем 
договор (ряд) о найме и в соответствии с ним работали в его хозяйстве, называ-
ли рядовычами. Полностью бесправными были дворовая челядь и холопы. 
К челяди принадлежали лица, которые потеряли свое хозяйство и работали на 
феодала. Их могли продать, подарить или передать в наследство. Холопами ста-
новились преимущественно военнопленные. Их положение напоминало поло-
жение рабов, которых хозяин мог даже безнаказанно убить.

Среди состояния мещан подавляющее большинство складывали свободные 
ремесленники и купцы, которые платили налоги и выполняли повинности в 
пользу городов. В XI в. городские ремесленники и купечество начали объеди-
няться в артели и союзы по профессиональным признакам. 

Также на Руси сформировалась особенная социальная группа — изгои — это 
представители разных социальных групп и прослоек, которые потеряли связь со 
своей группой, то есть выпали из социальной структуры.

 I Кто принадлежал к господствующим слоям населения Руси?

 I Кто принадлежал к зависимым слоям населения Руси?

3. Развитие хозяйства 
В конце X — в первой половине XI в. ведущей отраслью хозяйства Руси-У-

краины оставалось, как и раньше, сельское хозяйство. Особенно большого разви-
тия достигло земледелие. Крестьяне выращивали рожь, пшеницу, просо, ячмень, 
овес, горох. Для возделывания земли, в зависимости от почв, использовали плуг, 
рало или соху. Землю обрабатывали при помощи тягловой силы — коней и волов. 
В лесных районах Руси распространенной была підсічна система земледелия, а 

Крестьянин и ремесленник
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Сельскохозяйственные орудия труда.
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с железным лемехом, 4 — молотило, 

5 — серп, 6 — коса, 7 — борона
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Руси существовало свыше 60 видов реме-
сел. Наибольших успехов русские масте-
ра достигли в металлургии и обработке 
железа. По данным археологических ис-
следований, из железа в тот период изго-
товляли около 150 видов разнообразных 
изделий. Далеко за пределами Руси-У-
краины ценились изготовленные русски-
ми кузнецами мечи. Хорезмський ученый 
Аль-Бируни писал, что они являются 
«странными и исключительными».

Немецкий монах Теофил в XI в. на-
зывал Русь-Украину страной, мастера 
которой открыли искусство черни и пе-
регородчатой эмали. Искусством черни 
русичи завладели в X в. Так называли 
черные и темно-серые изображения, 
нанесенные на металл с помощью гра-
вирования и дальнейшего заполнения 
штрихов особенным сплавом. В технике 
черни изготовлялись серебряные колти 
(подвески), медальоны, перстни, кресты, 
браслеты и тому подобное.

Технику перегородчатой эмали рус-
ские мастера позаимствовали в Х–ХI в. у 
византийцев. Она заключалась в напаива-
нии тонких проволочек на поверхность зо-
лота или серебра, что складывали контур 
будущего рисунка. Они образовывали пе-
регородки, пространство между которыми 
заполнялось эмалью — разноцветной сте-
кловидной массой. Потом изделие клали 
на жаровню, где эмаль плавилась, а потом 
застигала. Эмалями украшали княжеские 
диадемы, медальоны, кресты, оклады 
церковных книг. Остатки мастерских, где 
производили эмали, выявлены археоло-
гами во время розкопок центральной ча-
сти древнего Киева и на территории Кие-
во-печерского монастыря.

Интенсивно развивалось гончарство. 
Больше всего продукции на рынок по-
ставляли именно гончары. Это были 
горшки, крынки, светильники, підсвіч-
ники, керамические изразцы, игрушки и 
тому подобное. На изломе Х–ХI в. русские 
мастера завладели техникой изготовле-
ния глазурованных керамических изде-
лий: столовой посуды и декоративных 
плиток, предназначенных для отделки 
храмов и дворцов.

Высокого уровня развития достигло 
также производство стекла. Его секрета-
ми русские мастера завладели в конце 
X — в первой половине XI в. В мастер-
ских изготовляли оконное стекло, посуду, 
браслеты, бусы, перстни и другие дела. 
На Руси были также развитые ремесла 
из обработки кожи, дерева, кости, камня, 
изготовление обуви, портнихи, производ-
ство кирпича и извести.

Большую роль в хозяйственном разви-
тии Руси-Украины играла торговля. Это-
му способствовало то, что через ее тер-
риторию пролегала несколько важных 
международных торговых путей. «Гре-
ческий» путь («из варягов в греки») соче-
тал Русь с балтийскими и черноморскими 
рынками. «Соляным» путем поддержива-
лись связи со странами Центральной и 
Западной Европы, «залозним» — со стра-
нами Кавказа и Арабского Востока.

Основными товарами, что их русские 
купцы вывозили за границу, были мех, 
мед, воск, шкуры, ювелирные украше-
ния, ремесленные изделия (мечи, кольчу-
ги, замки и тому подобное), лен, сельско-
хозяйственная продукция. Из Византии 
на Русь привозили золото, посуду, шел-
ковые ткани, украшения, вина, иконы, 

Гончар за работой

В кузнице

Сережки

Формы для плавления

 I Рассмотрите рисунки и 
сложите рассказ «В мастерской 
ремесленника».

Монеты времен князя Владимира

Серебряные гривны

 I Рассмотрите рисунок. Какие това-
ры предлагаются? Купцы из каких 
стран представлены на рисунке?

Торг в Киеве на Подоле
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Высокого уровня развития достигло 
также производство стекла. Его секрета-
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Гончар за работой

В кузнице

Сережки

Формы для плавления

 I Рассмотрите рисунки и 
сложите рассказ «В мастерской 
ремесленника».

Монеты времен князя Владимира

Серебряные гривны

 I Рассмотрите рисунок. Какие това-
ры предлагаются? Купцы из каких 
стран представлены на рисунке?

Торг в Киеве на Подоле
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кресты. Из стран Востока — пряности, оружие, ткани, украшения. Из стран Се-
верной и Западной Европы — селедки, напитки, предметы вооружения, дорогая 
посуда, серебро, шерстяные ткани, тонкое полотно.

Развитие торговли обусловило оживление денежного оборота. Использовали 
арабские, византийские и западноевропейские монеты.

Первым чеканить собственные монеты, как вы уже знаете, начал князь Вла-
димир после принятия христианства. Однако к началу XI в. в денежном обороте 
Руси-Украины преобладали арабские серебряные монеты — диргеми. Рядом с 
ними, по мнению многих исследователей, как средство обмена использовали мех 
дикого зверя — куницы, выверения и тому подобное. От длительного исполь-
зования диргеми изнашивались, а иногда их край обрезали плуты. Поэтому в 
начале XI в. из них уже изготовляли серебряные слитки — гривни. Киевская 
гривня имела шестиугольную форму и массу около 160 г. Название «гривня» 
используется во всех древнерусских источниках. 

В населенных пунктах Руси-Украины были специальные места, где происхо-
дила торговля. В частности, немецкий воин Титмар Магдебургский сообщает, 
что в 1018 г. в Киеве было восемь торжищ, а русские летописцы называют два — 
Бабий торжок на Горе и Торговище на Подоле.

 I Какая отрасль хозяйства вела на Руси в конце X — в первой половине XI в.? Ка-
кие виды ремесла были самыми распространенными на Руси? Какие основные 
товары вывозились русскими купцами за границу?

4. Повседневная жизнь разных слоев населения
Чаще всего русичи поселялись вблизи рек, рядом с лесом. В лесу они охотились, 

собирали грибы и ягоды, прятались от нападающих в случае опасности. Большое 
количество поселений того времени состояли из одной хаты в глубине леса. Рядом 
со своим жилищем люди строили хозяйственные сооружения, устраивали поле, 
пастбище, сеножать, лес. Были также поселения из двух-трех избушек. Со време-
нем некоторые из них превращались в хутора с десятком и больше хат.

Крестьянское семейство состояло из 12-15 лиц и вело самостоятельное хозяй-
ство. Труд был чрезвычайно тяжелым и изнурительным. Вследствие тяжелого 
труда одна семья имела около 3,2 тонны озимого зерна и могла часть его продать.

Города в Руси-Украине возникали по различным причинам. Одни объединя-
лись вокруг княжеских дворов (Киев, Чернигов), другие основывались князьями, 
как, например, Юрьив. Немало небольших городов в Пороссе возникло из сторо-
жевых крепостей. Некоторые, как, например, деревлянський Искоростень, — из 
центров племенных княжінь.

Центром города на Руси был хорошо укреплен замок (дитинець). Вокруг 
располагался торгово-ремесленный посад. В случае опасности его жительнице 
искали защиты в дитинці. В княжеском городе все улицы вели к дитинця, в 

других городах — на дороги, которые вели к соседним городам и на пристань. 
Дорог было тогда очень мало, пользовались преимущественно речными путями. 
В большинстве городов Русые большие площади были заняты огородами и са-
дами, оставались также незастроенные пространства — болота, луга, пустыри. 
Нехватка места, как в западноевропейских городах, предопределяла небольшую 
высоту домов. Редко какие княжеские сооружения достигали трех этажей.

Жилищами малоимущих містян чаще всего были полуземлянки. В IХ–Х в. в 
Киеве и вокруг него, а в ХІ в. — дальше на юг из северных районов Руси начали 
распространяться наземные срубные дома из сосновой или еловой древесины. 
Подавляющее количество зданий в городах сводили из дерева, а каменные со-
оружения были большой редкостью. Богатые здания имели сени — открытую 
террасу на втором этаже и терем — словно башню, где располагались комнаты. 
Существовала также клеть — отдельная комната, где хранились вещи. Из мебе-
ли были распространенные ряды, стол и сундуки. Состоятельные містяни имели 
стулья и кровати, а простые спали на сундуках или просто на полу, на рогоже и 
накрывались обычной простыней. В состоятельных домах кровать была более 
изысканной: 
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ство. Труд был чрезвычайно тяжелым и изнурительным. Вследствие тяжелого 
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жевых крепостей. Некоторые, как, например, деревлянський Искоростень, — из 
центров племенных княжінь.

Центром города на Руси был хорошо укреплен замок (дитинець). Вокруг 
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его укрывали шелковые покрывала и подушки, собольи одеяла, перины из 
пуху и перо. Ряды укрывали коврами, а столы — скатертями. В каждом доме 
были иконы. Простые люди освещали жилище скіпою (деревянными щепками), 
а состоятельные — восковыми свечами. В торгово-ремесленных должностях 
почти в каждом доме была ремесленная мастерская или торговая скамья.

Состоятельного и бедного русича всегда было можно различить за нарядом. 
Крестьяне носили плетеные лапти (лапті), бедные містяни — ботинки (обувь, 
сшитая из черев’я, — мягкой кожи из брюха животных). Достаточно часто бед-
ные и состоятельные містяни носили сапоги (тогда их называли по-тюркськи 
«сапоги», слово «сапоги» появилось намного позже). Чоботи-сапоги бывали про-
стые из украшенной шитьем и жемчужинами цветной сафьяновой кожи.

Одел простые містяни сами кроили и шили из лляної и шерстяной домотка-
ной ткани, а состоятельные заказывали себе наряд из дорогих иностранных 
тканей у портных. Подавляющее большинство малоимущих русичей носили по-

лотняные рубашки, подпоясанные поясами, и узкие 
штаны. Сверху одевали свиту. В прохладную погоду 
и горожане, и крестьяне носили поверх свиты плащ 
из грубого полотна, а зимой одевали кожух.

Знать убиралась в кафтаны, которые достигали 
ниже коленей, расшивались богатым шитьем и об-
шивались мехом на рукавах и подоле. Он одевался 
также на рубашку из тонкого полотна и узкие шта-
ны. Кафтан подпоясывали поясом, а сверху набра-
сывали длинный плащ без рукавов, прикрепленный 
пряжкой на правом плече. Характерной чертой на-
ряда всех містян были разноцветные ткани, потому существовало немало ма-
стерских красильщиков. Женщины и девушки поверх длинной рубашки одева-
ли запаску из грубой ткани, а на них — длинные кафтаны с широкими рукавами 
и подпоясывали их поясом. Волосы завязывали тонким платком, сверху надева-
ли шапку или украшение — диадему.

Большинство русичей были непритязательными в еде. Они употребляли 
много дичи и рыбы, которую жарили, пекли, варили. Несколько позже стали 
есть мясо домашнего скота. Однако простые люди не имели возможности упо-

УСАДЬБА ВРЕМЕН РУСИ-УКРАИНЫ
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 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ о трапезе знатных русичей.
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§ 9. КУЛЬТУРА РУСИ-УКРАИНЫ

1. Возникновение восточнославянской 
письменности и развитие украин-
ского языка. Школы

Появление собственной письменности име-
ло чрезвычайно важное значение для развития 
восточнославянского сообщества. Сохранились 
свидетельства о том, что в IХ–Х в. славяне поль-
зовались для письма собственными «чертами и 
резами» и «русскими письменами».

После ввода христианства на Руси распро-
странилась для письма изобретенная ученика-
ми братьев-просветителей Кирилла и Мефодия 
азбука — кирилиця. В то же время появился 
церковнословянский (или старославянская (ста-
роболгарская)) язык, который становится офи-
циальным, книжным.

Многочисленные археологические находки 
свидетельствуют о широком распространении 
письменности среди разных слоев населения 
Руси. Свыше 400 надписей найдено на стенах Со-
фийского собора в Киеве. На одной из стен собо-
ра вырезана азбука из 27 букв: 23 греческих и 4-х 
славянских — бы, же ш, щ.

Важнейшей характеристикой становления 
любого народа является формирование собствен-
ного языка. По мнению украинских языковедов, 
в конце III в. к н. э. — в начале I в. н. э. в славян-
ской среде происходило постепенное формиро-
вание западнославянской и восточнославянской 
языковых территорий. В I–V в. на восточнославянской языковой территории 
появляются признаки, присущие будущим восточнославянским языкам.

Существует мысль, что сначала восточнославянский языковой массив распал-
ся на две группы: северную и южную, что отвечали землям ильменских Словений 
и полян. Север был, благодаря своему расположению, благоприятной для влия-
ний из західнофінського мира и Прибалтики. На Юге в VI–VII в. начали делаться 

Просветители Кирилл  
и Мефодий (фреска)

Берестяні грамоти. Писала 
(Воскова дошка)

треблять его часто. Варили разнообразные каши. В богатых семьях выпекали 
пшеничный и ржаной хлеб, в бедных — ячменный. Пили коровье и овечье мо-
локо и делали из него сыр. Постные кушанья смазывали растительным маслом, 
о сливочном масле упоминаний нет. Потребляли немало овощей: репу, горох, 
огурцы, чеснок, лук и тому подобное. Из напитков самыми распространенными 
были разнообразные кисели, мед и пиво. Для состоятельных людей из Византии 
привозили вино.

 I Какой была повседневная жизнь разных слоев населения Киевского государства?

ВЫВОДЫ
По форме государственного правления в конце X — в первой полови-

не XI в. Русь-Украина была централизованной монархией с единолич-
ной властью великого киевского князя.

В Х–ХI в. на Руси сформировались феодальные отношения и соответ-
ственно образовалась социальная пирамида. Однако феодализм на Руси 
имел определены особ ливості, которые отличали его от тех феодальных 
порядков, которые установились в западноевропейских странах.

Хозяйство Киевского государства достигло высокого уровня разви-
тия. Основным занятием население Русое было сельское хозяйство.

Повседневная жизнь русичей обусловливалась их принадлежностью 
к определенному общественному слою, особенностями естественных ус-
ловий и существующими культурными традициями.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Чем централизованная монархия отличается от «дружинного» го-

сударства как формы государственного правления?
2. Какие факты позволяют сделать вывод, что Великий князь Киев-

ский в конце X — в первой половине XI в. был главной фигурой 
системы государственной власти?

3. Чем отличается поместная форма землевладения от вотчинной?
4. Какие факторы положительно влияли на развитие хозяйства Ки-

евского государства? 
5. Охарактеризуйте положение основных слоев населения Киевского 

государства.
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выразительнее признака будущего укра-
инского языка. В частности, здесь стали 
использовать в языке «мягкий» г.

В письменных достопримечательно-
стях Руси-Украины, созданных в XI в., 
исследователи прослідковують формиро-
вание элементов, присущих украинско-
му языку. Например, достаточно часто 
переписчики книг путали буквы ѣ (ять) 

и і. В «Повести временных лет» летописец часто использует украинские слова 
«рожь», «пашня», «чечевица», «заря», «супруги», «наймит», «пахать», «влечь», 
«мед», «кушанье».

Завершающий период формирования украин-
ского языка, по мнению ученых, начался в XI в. и 
длился до конца XIII в.

Во времена княжества Владимира в Киеве для 
княжеских и боярских детей была открыта первая 
школа. По сообщению летописца, князь Ярослав Му-
дрый учредил школу, где училось 300 детей старост 
и священников. Основу образования представляли 
богословие, философия, риторика и грамматика. Из-
учали на Русые и иностранные языки. Несколькими 
языками владел Ярослав Мудрый, а его сын Всево-
лод дома овладел пятью иностранными языками.

Ячейками образования на Руси были церкви и 
монастыри, которые также содействовали разви-
тию литературы и искусства.

 I Что наиболее повлияло на распространение пись-
менности на Руси?

Граффити из Софийского собора

Былина — старорусская эпическая песня-разговор о знаменательных 
событиях из жизни народа и героических подвигах богатырей.

Кириллица — славянская азбука. Названа в честь просветителя Кирил-
ла, который вместе с братом создал первую славянскую азбуку из 38 букв 
(глаголицу), а его ученики усовершенствовали ее и назвали кириллицей. 
Она состояла из 43 букв (но была и более короткая азбука — из 27-32 букв). 

2. Устное народное и музыкаль-
ное творчество

Устное народное творчество времени 
Руси-Украины чрезвычайно разнообраз-
но: былины, переводы, песни, загадки, 
пословицы, поговорки, сказки.

В былинах воспевались военные побе-
ды киевских князей и их жен. К самым 
давним принадлежит группа былин о 
князе Владимире Красное Сонечко, ко-
торый вместе с богатырями Ильей Муромцем, 
Альошою Поповичем и Добринею Микитичем 
защищает Киевское государство от врагов.

Самыми давними среди восточнославянских 
народных песен является обряду, которые воз-
никли еще в дохристианские времена. Они были 
связаны с празднованием наступления весны и 
нового года, отмечанием праздников урожая и 
солнца, обрядами свадьбы и похорон.

Загадки, пословицы и поговорки в 
сжатой и остроумной форме отображают 
жизненный опыт и мудрость народа.

К времени Руси-Украины принад-
лежит возникновение известных всем 
сказок о Бабе-Яге, Змее Горыныче, 
Кирилле Кожемяке, Вернигоре, Ко-
тигорошке та много других. В них ру-
сичи выражали свои взгляды на добро и 
зло, правду и несправедливость.

Народные сказки могут быть источ-
ником информации о настоящих истори-
ческих событиях. В частности, в сюжете сказки 
«Летучий корабль» есть много общего с приве-
денной в «Повести временных лет» рассказом 
о мести княгини Ольги деревлянам за убийство 
своего мужчины.

Имена героев сказок часто помогают понять, 
которыми были их поступки в представлении 
русичей. В частности, имя известного сказочно-
го персонажа Кощея Бессмертного происходит 

Витязь на роздоржье (худ. В. Васнецов)

Змей Горыныч

Баба Яга

Кощей Бессмертный

Митрополит Илларион 
создал одно из первых ориги-
нальных литературных про-
изведений времен Киевского 
государства «Слово о законе 

и благодати» (поч. ХІ в.)
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Витязь на роздоржье (худ. В. Васнецов)

Змей Горыныч

Баба Яга

Кощей Бессмертный

Митрополит Илларион 
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нальных литературных про-
изведений времен Киевского 
государства «Слово о законе 

и благодати» (поч. ХІ в.)
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от русского слова «кощей», которое на 
Руси было синонимом слова «кочевник».

Существуют немало свидетельств о 
том, что на Руси была для своего времени 
хорошо развито музыкальное творчество. 
Упоминания о ней есть в летописях, на 
рисунках Софийского собора в Киеве.

Известно, что на Руси были распростра-
нены песни, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. На городских площадях и в 
княжеских дворцах выступали скоморохи.

Скоморохи выступали с танцами, во-
дили дрессированных медведей и других 
животных. Письменные источники и ар-
хеологические находки говорят нам, кото-
рыми были тогдашние музыкальные ин-
струменты. Это — гусли, свирели, гудки и 
бубены. На одной из стен Софийского 

собора в Киеве изображен целый ан-
самбль из семи исполнителей.

После принятия христианства цер-
ковь стала осуждать и преследовать ско-
морохов за их «сатанинские» забавы. 

Православная церковь способствовала 
распространению на Руси хорового пения, 
стала известна нотная система. Учеба пе-
ния стала одним из обязательных предме-
тов, что изучался в тогдашней школе.

 I Какие жанры народного творчества 
были распространены во времена Ру-
си-Украины?

3. Развитие архитектуры и изо-
бразительного искусства

Археологические и летописные наход-
ки свидетельствуют о высоком уровне 
развития архитектуры Руси-Украины.

В частности, каждый из больших рус-
ских «градов» имел достаточно сложную 
как для того времени систему оборонных 

Изображение музык и танцоров на 
фресках Софийского собора в Киеве

Гусляры (худ. В. Васнецов)

Танцы скоморохов (миниатюра)

Десятинная церковь (реконструкция  
П. Толочка,  В. Харламова)

Скоморохи — путешествующие средневековые актеры и музыканты 
на Руси.

Архитектура — искусство проектирования, сооружения и художе-
ственного оформления зданий; строительное искусство.

Фреска — картина, написанная красками (водяными или на известко-
вом молоке) на свежей влажной штукатурке.

укреплений. Они состояли из валов, насы-
панных на деревянные клети, и окружен-
ных глубоким рвом. На валах сооружались 
деревянные стены с оборонными башнями.

Анализ летописных свидетельств по-
зволил исследователям сделать вывод, что 
первым каменным светским сооружением 
в Киеве был, вероятно, дворец княгини 
Ольги. Первым каменным церковным со-
оружением Киевского государства, как вы 
уже знаете, считается Десятинная церковь, 
построенная на Старокиевской горе в кон-
це X в. Она стала лучшим зданием «города 
Владимира». Благодаря археологическим 
раскопкам мы знаем, что то был большой 
храм, внутреннее пространство которого 
перекрывалось сводами в форме креста, а 
летопись сообщает, что он имел много ку-
полов. Подлогу было украшено мозаикой 
из цветного мрамора чрезвычайной красо-
ты, а стены расписаны фресками.

В Киеве археологи также выявили за-
остатки двух княжеских дворцов из по-
вздовжніми фасадными галереями, по-
строенных в конце X — в начале XI в.

Настоящим шедевром архитектуры 
Руси-Украины считается Софийский со-
бор в Киеве. Закладывая собор, князь 
Яростно стелил оставил ему центральное 
и наивысшее место в «городе Ярослава». 
Поэтому хоть бы сквозь какие ворота пу-
тешественник не входил в Киев, ему пре-

Схема оборонных укреплений
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жде всего было видно многокупольное сооружение Софийского собора. Внешне 
собор выделялся исключительной красотой. Он был построен из цегли-плін-
фи. Это был величественный крестово-купольный храм, внутреннее простран-
ство которого состояло из пяти нефів — продольных пространств между рядами 
столбов. Из севера, запада и юга его окружал двойной ряд галерей, а сверху он 
был увенчан тринадцатью куполами.

Поражают разнообразием образов мозаики и фрески Софийского собора. 
На главных местах в храме расположено мозаики Христа-Пантократора (Все-
держителя) и Марии-Оранты (Богоматери-заступницы). В мозаиках Софийско-
го собора русские мастера использовали смальту (цветное стекло) 177 оттенков. 
Около 3000 м2 в соборе занимали фрески. Особенностью Софийского собора ста-
ло то, что его украшают в то же время мозаики и фрески: по византийской тра-
диции их не сочетали в одном храме.

Мозаика — изображение или узор, сделанный из отдельных, плотно 
подогнанных друг к другу и закрепленных на специальном растворе разно-
цветных кусочков стекла, мрамора, камней и тому подобное.

Иконопись — искусство рисования икон.
Икона — в православии и католицизме живописное, мозаичное или ре-

льефное изображение Христа, Богородицы, святых и событий из Святого 
Письма, которому поклоняются верующие. Родина икон — Византия. На 
Русые иконы писались на досках.

«Город Владимира» (схема)

 I Рассмотрите рисунок и сложите рассказ-экскурсию «Город Владимира».

Церковь св. Федора Софийские ворота

Десятинная церковь
Михайловские 
ворота

Боярские дворы

Дворцы

Трехсвятительская  
церковь

Хрестовоздвиженская церковь

Вокруг Софийского собора в честь святых за-
щитников князя Ярослава Мудрого и его жены Ін-
гігерди были основаны монастыри с храмами Геор-
гия и Ирины. Археологические раскопки выявили, 
что они были похожи на Софийский собор, но име-
ли меньшие размеры. Кроме Киева, в первой поло-
вине XI в. по примеру Софії Киевской были возве-
дены одноименные соборы в Полоцке и Новгороде.

В X — в начале XI в. в храмостроительстве Ки-
евского государства придерживались византийских 
традиций. Их можно заметить в зданиях Десятин-
ной церкви в Киеве и Спасо-Преображенского собо-
ра в Чернигове (1031-1036). Возведение Софийского 
собора стало своеобразным переходным пределом 
и показало наглядно появление новых славянских 
традиций в архитектуре Руси-Украины.

К ярким и неповторимым явлениям изобрази-
тельного искусства Киевского государства, кроме 
мозаик и фресок, принадлежат иконопись.

Сначала иконы завозились из Византии и Бол-
гарии, но вскоре на Руси сформировались местные 
традиции иконописи. Русские мастера всегда при-
держивались византийского канона (твердо установ-
ленного правила, которое служило образцом) иконо-
писи, который оберегался православной церковью, 
но никогда не копировали византийских икон.

Самая давняя из икон, что сохранилась со времен 
Киевского государства, — это Холмська икона Божь-
ей Матери (ХІ в.), вероятно, привезенная из Визан-
тии в дар князю Владимиру Великому. 

Цвета, которые используются в иконописи, име-
ют определенное значение. Наивысшее место по 
своему значению занимает золотой или желтый, ко-
торый символизирует Царство Небесное. Что ближе 
к золотому был расположен на иконе другой цвет, 
то весомее он считался. Белый цвет означает Пре-
ображення Господнее — то состояние, когда земная 
человеческая природа превращается в более высо-
кую, духовную. Синий символизирует небеса, а го-
лубой и зеленый — все земное. Пурпуровый цвет 

Внутренний вид Софийского 
собора в Киеве

Оранта (мозаика в 
Софийском соборе в Киеве)

Христос-Пантократор. 
(мозаика в Софийском соборе 

в Киеве)
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Оранта (мозаика в 
Софийском соборе в Киеве)

Христос-Пантократор. 
(мозаика в Софийском соборе 

в Киеве)
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используют для изображения царской 
власти. Красный имел два значения: бо-
жественной энергии, животворной силы и 
победы, а также изображения святых му-
чеников, которые пролили свою кровь за 
веру христовую. Единственным цветом, 
который имел негативное значение, счи-
тался черный. Он символизировал скорбь 
или ад. На иконах его пытались использо-
вать очень редко.

 I  Какая культура имела наибольшее вли-
яние на развитие архитектуры и искус-
ства времен Киевского государства?

Софийский собор в Новгороде 
(современный вид)

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. К какому веку принадлежат первые сообщения о наличии соб-

ственной письменности у восточных славян?
2. За правление какого князя на Руси была открыта первая школа 

для княжеских и боярских детей?
3. О чем оповідалося в русских былинах?
4. Кого на Руси называли скоморохами?
5. Какой храм был главным украшением Киева?
6. Что такое мозаика, фреска?
7. Чьей традиции подражало иконописание времен Руси-Украины?

ВЫВОДЫ
Письменность у восточных славян возникла задолго до принятия 

христианства. После окрещивания Руси князем Владимиром тогдашняя 
система письма начала вытесняться кириллицей.

Исследования общего хода языкового развития на землях, заселен-
ных восточными славянами, позволили ученым определить явления, 
которые свидетельствуют о формировании украинского языка.

К весомым достижениям культуры Русые принадлежат ее устное 
народное и музыкальное творчество. У них видят истоки современного 
украинского фольклора.

Высокого уровня развития достигли архитектура и изобразительное 
искусство Руси-Украины. Русские строительные и художники использо-
вали в своемтворчестве приобретение византийских мастеров, развивая 
и совершенствуя их творческие средства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2  
МНИМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КИЕВОМ  

ВРЕМЕН ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ХОД РАБОТЫ
1. Ознакомиться с представленным материалом. 
2. Фронтальная работа с классом.
 1)  Рассмотреть реконструкцию панорамы Киева времен Ярослава Му-

дрого (компьютерная презентация).
 2)  Опираясь на атлас (карта: «Киев в Х(ХІ) -ХІІІ в».) сложите маршрут 

пешей экскурсии городом. Определите три-четыре остановки.

Киев в XI–XII в. План Киева 

Киев в Х- в начале ХІ в.
Киев в ХІ в.

Крепосные  
стены и ворота

Церковь Каменные 
дворцы

Десятинная церковь

Софийские  
ворота

Софийский  
собор

Золотые  
ворота

Львовские  
ворота

 3)  Опираясь на поданные иллюстрации (с. 86), сложите рассказ об уви-
денном во время путешествия Киевом. О каких частях города дают 
представление иллюстрации?

 4)  Какие здания были украшением «города Владимира», а какие «города 
Ярослава»?

3. Сделайте вывод в соответствии с целью работы.
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ВОПРОС И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ТЕМОЙ «КИ-
ЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (РУСЬ-УКРАИНА) В КОНЦЕ X — В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XI В».

1. Сложите перечень событий из истории Киевского государства конца X — 
первой половины XI в., какие вы считаете важнейшими. Обоснуйте свой 
выбор.

2. Объясните значение понятий и сроков: «христианство», «священник», 
«пошлин рополит», «монастырь», «монах», «граффити», «мозаика», 
«слои», «бояре», «церковно славянский язык», «книжные миниатюры», 
«Змею валы», «брачная дипломатия», «Русская правда», «социальный 
слой», «фреска», «икона».

3. Какую роль сыграл для Руси-Украины ввод христианства?
4. За развитием Руси-Украины конца X — первой половины XI в. раскройте 

роль княжеской власти в государственной жизни.
5. Какими, по вашему мнению, есть основания для того, чтобы утверждать, 

что культура Руси-Украины достигла высокого уровня развития?

6. Выполните задание за исторической картой:
• Как изменилась территория Руси-Украины в конце X — в первой по-

ловине XI в. сравнительно с предыдущим 
• периодом ее развития?
• Назовите территории, присоединенные к Киевскому государству за 

княжество Владимира и Ярослава.
• Покажите на карте основные походы Владимира и Ярослава.

7. Назовите годы правления князей Владимира и Ярослава. Сравните их 
внутреннюю и внешнюю политику. Определите ее значение и послед-
ствия.

8. Сложите характеристики Владимира и Ярослава как личностей и исто-
рических деятелей.

9. Какая миниатюра из летописи иллюстрирует период правления князя 
Владимира Великого?

А 

В 

Б

Г

10. Приведите факты, которые подтверждают мысль, что за княжество Вла-
димира и Ярослава Киевское государство достигло своего расцвета.

11. Почему Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, чтобы ступить на 
престол, приходилось вести длительную борьбу?

12. С какими народами вели борьбу Владимир Великий и Ярослав Мудрый? 
Какие ее результаты?
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ  
«КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (РУСЬ-УКРАИНА)  
В КОНЦЕ X — В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XI В.»

1. Что было общим во внешней политике Владимира Великого и Ярослава 
Мудрого?
А  походы на Константинополь  
Б  борьба за Червенськие города
В  приглашение миссионеров с Рима
Г  отпор агрессии варягов

2. Какие кочевые племена совершали нападения на южные границы Киев-
ского государства во времена правления князя Владимира Великого?
А  хозары Б  печенеги
В  половци Г  монголы

3. Кто из киевских князей ввел систему престолонаследия, которая предус-
матривала передаваемость власти по старшинству?
А  Святослав Храбрый Б  Владимир Великий
В  Ярослав Мудрый Г  Владимир Мономах

4. Территория каких племенных союзов славян вошла в состав Киевско-
го государства во времена княжества Владимира Великого и Ярослава 
Мудрого?
А  тиверцев и уличей Б  волынян та белых хорватов
В  северян и деревлян Г  полян и вятычей

5. Что помешало Ярославу Мудрому сесть на стол Великого князя Киевского 
сразу после смерти отца?
А  отсутствие его имени в завещании отца
Б  начало массовых набегов печенегов на Русь
В   война с варягами за контроль над торговым путем «из варягов в 

греки»
Г  борьба с братьями за киевский стол

6. При великом князе Ярославе Мудром было введено ... .
А  христианство как государственную религию Руси-Украины
Б  написаний сборник древнерусских законов
В  систему сбора дани из подвластных племен — полюддя
Г  традицию созыва съездов (снемів) русских князей

7. Внешнеполитическую деятельность каких князей можно характеризо-
вать с помощью изображенной карты?
А  Олега и Игоря
Б  Ольги и Святослава
В  Владимира Великого и Ярослава Мудрого
Г  Ярославичей

8. Благодаря каким обстоятельствам великий киевский князь Ярослав Му-
дрый в 1036 г. «стал единовластным обладателем Русской земли»?
А  наследование земель Мстислава Владимировича
Б  создание сборника законов «Русская правда»
В  основание Киево-печерского монастыря
Г  победы над печенегами в битве под Киевом

9. «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, убивая братьев своих». — 
отрывок источника оправдывает вступление в междоусобную борьбу за 
киевский стол князя ... .
А  Владимира Великого
Б  Ярослава Мудрого
В  Владимира Мономаха
Г  Святослава Ігоровича

10. Дочке какого киевского князя писал такого листа Папа Римский Нико-
лай ІІ: «Слух о ваших добродетелях, замечательная діво, дошла до на-
ших ушей, и с большой радостью слышим мы, что вы выполняете в 
этом очень христианском государстве [Франции] свои королевские обя-
занности с похвальным рвением и замечательным умом»?
А  Святослава
Б  Владимира Великого
В  Ярослава Мудрого
Г  Владимира Мономаха
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11. Установите соответствие между событиями и их последствиями.
1  присоединение князь-

ями Владимиром и 
Ярославом Червенсь-
ких мост

2  первый Балканский 
поход князя Святослава

3  разгром князем Свя-
тославом Хозарського 
каганату

4  поход новгородского 
князя Олега на Киев

А распространение власти киевского князя 
на племя в’ятичів, образования Тмутара-
канського княжества

Б распространение власти киевского князя 
на племена Волыни и белых хорватов

В распространение власти киевского князя 
на племена уличей и тиверцев

Г объединение Северной и Южной Руси 
(Славії и Куявії)

Ґ объединение полян, деревлян и северян 
под властью киевского князя

12. Установите последовательность событий.
А «Когда же окрестили Владимира в Корсуні, то передали ему веру 

христианскую, говоря так: «Пусть не соблазнят тебя некоторые 
из еретиков. А ты веруй, так говоря: «Верую во единственного 
Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли»».

Б «И стал княжить Владимир в Киеве один. И поставил он куми-
ры на холме, вне двора теремним: Перуна деревянного, и Хорса, и 
Дажбога, и Стрибога, и Симаргла, и Макош. И приносили им люди 
жертвы, называя их богами, и приводили сыновей своих и жерт-
вовали их этим бесам, и оскверняли землю требами своими».

В «Когда же увидел, что церковь завершена, он помолился Богу, 
говоря: «Осе даю церкви сей, святой Богородиці, от поместности  
своей десятую часть. Если сие отменит кто, — пусть будет про-
клят.”».

Г «Вышел Владимир со священниками.. на Днепр. И сошлось людей 
без счета, и влезли они в воду, и стояли — те к шее, а вторые — к 
груди. Дети же не отходили от берега, а другие младенцев дер-
жали. Взрослые же бродили в воде, а священники, стоя, молитвы 
творили».

Киевское государство (Русь-
Украина) во второй половине 

ХІ — первой половине ХІІІ в
.В этом разделе Вы узнаете о: 

Правление Ярославычей

Раздробленность и княжеские междоусобицы

Правление Владимира Мономаха

Культуру Руси-Украины времен раздробленности

РАЗДЕЛ 3
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§ 10. ПРАВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЫЧЕЙ

1. Завещание Ярослава Мудрого
Ярослав Мудрый умер 20 февраля 1054 г. Предчувствуя приближение смер-

ти, он осознавал неизбежность дальнейшей борьбы за власть между своими 
сыновьями и попробовал этому предотвратить. Ярослав Мудрый сложил заве-

щание, в котором призывал сыновей жить в мире 
и согласию и установил систему наследования кня-
жеских престолов. В основу предложенной Яросла-
вом Мудрым системы управления и наследования 
княжеств были положены принцип сеньйорату, то 
есть власти наистаршего в роде. Территория Киев-
ского государства разделялась на отдельные вла-
дения — уделы. Сыновья Ярослава должны были 
княжить в них по принципу родового старшинства, 
передавая власть от старшего брата к следующему 
по возрасту, что вызывало перемещение всех кня-
зей с одного владения до другого. Вследствие этого, 

по замыслу Ярослава, каж-
дый князь имел возможность 
со временем стать Великим 
князем Киевским в мирный 
способ. Еще при своей жизни 

Яростно воспевай заве-
щал киевские земли стар-
шему сыну Ізяславу, чер-
ниговские — Святославу, 
переяславські — Всеволоду, 
володимиро-волинські — 
Игорю, смоленские — Вяче-
славу.

Эта форма государствен-
ного правления должна была 

сохранить единство Руси-Украины и мирный способ передаваемости власти.

 I Для чего Ярослав Мудрый сложил именно такое завещание?

2. Киевское государство за сыновьего Ярослава Мудрого
По завещанию Ярослава Мудрого Великим киевским князем должен был 

стать его старший сын Изяслав. Однако после смерти отца брать Святослав и 
Всеволод не признали Ізяслава верховным обладателем Киевского государства. 

Саркофаг Ярослава Мудрого 
в Софийском соборе

 I Какую цель ставил Ярослав Мудрый, вводя 
систему престолонаследия?

Игор
(Владимир-Волынский)

Всеволод
(Переяслав)

Святослав
(Чернигов)

Изяслав
(Киев)

Сыны Ярослава
Вячеслав

(Смоленск)

Города и земли, что завещал им отец, 
Ярославичі считали своими личными 
наследственными владениями — вот-
чинами. По-видимому, именно поэтому 
Изя славу пришлось согласиться на об-
щее с братьями правление государством. 
Период 1054-1073 гг. у истории Киевской 
государству называют временем триум-
вирата — соуправление Изяслава, Свя-
тослава та Всеволода.

Все важнейшие государственные 
дела тріумвіри решали вместе. Младших 
братьев Игоря и Вячеслава они устрани-
ли от государственных дел и присвоили 
после смерти последних их владения. Это 
вызывало возмущение среди младших 
Яростно славичів и заложило почву буду-
щих усобиц. Низложены князья на Руси 
получили название изгоев. Именно они 
стали весомым фактором дальнейшей 
междоусобной борьбы.

В период правления старших Яросла-
вичів начинается новый этап борьбы с 
кочевниками на южных границах Руси. В 
1060 г. тріумвіри осуществили общий по-
ход против орды кочовиків-торків, кото-
рая появилась на южных границах Руси, 
и разгромили ее. Однако этот успех был 
омрачен дальнейшими событиями.

Первое столкновение между старшими 
Ярославичами и обделенными ими род-
ственниками случилось 1064 г. Захвачены 
этой борьбой тріумвіри не могли своевре-
менно организовать отпор новым ордам 
кочевников  — половцям (кипчакам). 
Впервые о появлении половцев на гра-
ницах Руси в летописи вспоминается под 
1055 г. Половцы, осуществляя свои набе-
ги, имели отличающуюся от своих пред-
шественников тактику. Они пытались из-
бегать прямых столкновений. Их главной 

Половцы берут плен

Половецкие бабы — каменные статуи, 
которые устанавливались над захороне-
ниями — курганами половецкой знати

Битва на р. Альта 1068 р.
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целью было захоп лення невольников, которых потом продавали к странам Ближ-
него и Среднего Востока. Половцы нападали внезапно и, захватив пленных, бы-
стро исчезали в степи.

В начале сентября 1068 г. половцы напали на 
Переяславскую землю. Битва военных жен тріум-
вірів с половцами случилась на реке Альта и завер-
шилась победой последних. Князья с остальным 
войском убежали под защиту своих крепостей. Воз-
мущенные киевляне требовали от Изяслава выдать 
оружие, в отместку половцев. Отказ князя повлек 
восстания киевлян, которые не любили своего кня-
зя за здирництво. Ізяслав вынужден был спасаться 
побегом. За полгода при помощи польского войска 
он вернул себе престол. Киевское восстание довело 
слабость власти триумвиров.

По некотором времени между триумвирами 
вспыхнул дежурный конфликт, вследствие кото-
рого Святослав со Всеволодом выгнали Ізяслава 

из Киева. На протяжении 1073–1076 гг. 
киевским князем был Святослав. С це-
лью укрепления власти над князьями 
уделов он перераспределил между ними 
владение. Кроме Киева Святослав оста-
вил за собой Чернигов, а в других горо-
дах посадил наместниками своих сыно-
вей и племянников. В своих действиях он 
пользовался поддержкой брата Всеволо-
да. И хотя великим киевским князем был 
Святослав, историки считают, что фак-
тически существовал дуумвират — спі-
вправління двух князей — Святослава 
и Всеволода.

После смерти Святослава великокня-
жеский престол вернул себе Ізяслав. Он 
лишил власть сыновей Святослава и от-
дал, согласно существующим правилам 
престолонаследия, Чернигов Всеволо-
ду. Но против Всеволода выступил Олег 
Свято славич, который считал Чернигов 
своим наследством, к тому же привел с 

Гибель князя Изяслава

Бой русской жены с половцами  
(рисунок из летописи)

Князь Святослав Ярославич 
с семейством (миниатюра из 

«Изборника».)

собой половецкие орды. Так половцы на 
долгие годы стали весомым 

фактором в междоусобной борьбе кня-
зей. На помощь Всеволоду пришел Ізяс-
лав. Решающая битва случилась 3 октября 
1078 г. на Нежатиній Ниве. И хотя в этой 
битве победили старшие Яростно славычи, 
в ней погиб Изяслав.

По гибели Изяслава власть перешла 
к Всеволода, какой княжил в Киеве на 
протяжении 1078-1093 гг. В это время на 
Руси возобновилась единоличная монар-
хия, но она значительно уступала власти 
киевских князей во времена Владимира 
Свято славича и Ярослава Мудрого.

Всеволод вел ожесточенную борьбу с 
обделенными родственниками, которые 
добивались своих уделов, но в конце кон-
цов пошел на уступки и предоставил им 
княжества. Вследствие этого централь-
ная власть и единство государства значи-
тельно послабли. В условиях постоянных 
нападений половцев на русские земли 
вспышки усобиц были очень опасными. 
Вероятно, именно поэтому сын Всеволода Владимир Мономах после смерти 
отца уступил престол сыну Изяслава Святополку (1093-1113).

Необходимость преодолеть несогласие и объединить силы для борьбы под-
талкивала к сближению князей. Большую роль в организации сил для борьбы 
с половцами сыграли княжеские съезды. Результатом этого стал разгром поло-
вецких орд объединенными силами русских князей во главе с Владимиром Мо-
номахом в марте 1111 г. около города Сугрова на Дону. Эта победа повлекла 
рост авторитета Владимира Мономаха, будущего киевского князя.

 I Какие князья образовывали триумвират? Какие новые кочевые племена во вто-
рой половине ХІ в. стали главной угрозой для Руси?

3. Княжеские съезды (снеми)
Послабление центральной власти на Руси вызывало появление периодиче-

ских съездов князей — «снемов». На них пытались решить вопросы, важные 
для всех русских земель. Первым из известных за летописью есть княжеский 
съезд 1072 г. в Вышгороде. Тріумвіри Ізяслав, Святослав и Всеволод собрались 

Польский король Болеслав Хоробрый 
и князь Изяслав Ярославич вступают 

через Золотые Ворота в Киев  
(худ. Я. Матейко)
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там по случаю перенесения мощей свя-
тых Бориса и Глеба к недавно постро-
енной церкви на их честь. На Вишго-
родському съезде также был принят 
новый сборник законов «Правда 
Ярославичей», что дополнил «Рус-
скую правду».

Самым известным среди «снемів» 
русских князей является съезд 1097 г. 
в Любече. На нем князья договори-
лись о вводе принципов наследствен-
ного обладания княжествами («Каж-
дый пусть держит вотчину свою») и 
решили рассматривать захоп лення чу-
жой вотчины как преступление и вме-
сте выступать против того, кто попро-
бует это совершить.

Теперь власть в каждом уделе долж-
на была передаваться от отца к сыну. 
Порядок, введенный Ярославом Му-
дрым, отменялся. Князья также при-
няли решение об общих действиях 
против половцев: «Отныне соединим-
ся в одно сердце и защитим Русскую 
землю». Однако эти решения не сразу 
было воплощенный в жизнь. Сразу по-
сле съезда вспыхнула кровавая война, 
которая длилась три года. Прекратил 
ее княжеский съезд 1100 г. в селе Ви-
тичеве (Уветичах).

О необходимости общих действий 
против половецких нападений шла 
речь на съезде князей в Золотче 1001 г. 
Решающим в организации борьбы с 
половцами стал съезд весной 1103 г. 
около Долобського озера вблизи Киева. 
По сообщению летописца, дружинни-

ки Святополка киевского отказывались идти весной в поход против половцев, 
поскольку это нанесет убытки смердам (крестьянам) и их посевам и коням. Ре-
шающую роль в принятии решения об общем походе сыграл ответ Владимира 
Мономаха: «Удивляюсь я, жено, что коней жалеете, на каких пашут. А почему 
не помыслите о том, что вот начнет пахать смерд и, приехав, половчин за-

Долобський  з’їзд. Мономах і Святополк 
(худ. А. Кившенко)

стрелит его из луки, а коня его заберет, а в село его, приехав, заберет женщину 
его и детей его, все имущество его?! Так коня вам жаль, а самого смерда разве 
не жалко»? Поход 1103 г. положил начало ряду победных походов Руси против 
половцев в 1103–1116 гг.

Княжеские съезды сыграли важную роль в организации отпора нападениям 
половцев на русские земли.

 I Какой съезд положил начало новой системе престолонаследия? На каком съезде 
окончательно принято решение об общих походах князей против половцев?

ВЫВОДЫ
Во время правления Ярославычей начался постепенный процесс 

распада Киевского государства и упадку власти великого князя. У него 
не было той власти и силы, что у предыдущих великих киевских кня-
зей. Сыновья Ярослава, не желая уступить собственные амбиции, пре-
небрегли завещанием отца, зато заставляя других его придерживаться.

Во времена правления Ярославичів над Русью нависла новая угро-
за из степи. Нападения половецких орд были опустошительными для 
Южной Руси. Кочевники удачно пользовались межкняжескими дрязга-
ми, совершая новые набеги.

Межкняжеские дрязги и набеги степовиков негативно влияли на 
развитие Киевского государства. Это понимали и современники со-
бытий. Чтобы согласовывать интересы князей и организовать отпор 
нападениям, самые влиятельные князья собирались на съезды, бла-
годаря которым посчастливилось прекращать междоусобицы, органи-
зовывать общие походы против степовиков. Важным для дальнейшей 
судьбы Руси стало принятие нового принципа престолонаследия.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какой порядок престолонаследия был введен Ярославом Му-

дрым?
2. Претворили ли в жизнь сыновья Ярослава Мудрого завещание 

отца?
3. Дайте определение понятий и терминов «триумвират», «дуумви-

рат», «князь-изгой», «снем», «удел».
4. Какие новые кочевые орды угрожали южным границам Русые от 

середины ХІ в.?
5. Какие причины частых успехов в набегах кочевников на земли 

Русые в ХІІ-ХІІІ в.?
6. Какие главные вопросы решались на съездах князей?

 I Чем было предопределено по-
явление такой формы решения 
государственных вопросов, как 
съезд князей?

Съезд князей в Уветичах
(худ. С. Иванов)

Съезд русских князей 
(худ. А. Андрусів)
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ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какой порядок престолонаследия был введен Ярославом Му-

дрым?
2. Претворили ли в жизнь сыновья Ярослава Мудрого завещание 

отца?
3. Дайте определение понятий и терминов «триумвират», «дуумви-

рат», «князь-изгой», «снем», «удел».
4. Какие новые кочевые орды угрожали южным границам Русые от 

середины ХІ в.?
5. Какие причины частых успехов в набегах кочевников на земли 

Русые в ХІІ-ХІІІ в.?
6. Какие главные вопросы решались на съездах князей?

 I Чем было предопределено по-
явление такой формы решения 
государственных вопросов, как 
съезд князей?

Съезд князей в Уветичах
(худ. С. Иванов)

Съезд русских князей 
(худ. А. Андрусів)
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§ 11. УСИЛЕНИЕ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ  
ВЛАСТИ ПРИ ВЛАДИМИРЕ МОНОМАХА  

И МСТИСЛАВЕ ВЕЛИКОМ

1. Владимир Мономах
Большое значение для истории Руси имело правление внука Ярослава Му-

дрого Владимира Мономаха (1053-1125). Его называли так за родовым име-
нем матери. Существует также легенда, что Константин ІХ Мономах отправил 

ему символы царской власти — барми 
и корону, так называемую шапку Мо-
номаха, которой впоследствии коро-
новались московские великие князья 
и цари. Хотя в действительности так 
называемая шапка Мономаха была 
изготовлена значительно позже.

Свое детство Владимир провел при 
дворе отца в Переяславе. Когда Всево-
лод Ярославич в 1078 г. стал Великим 
князем Киевским, Владимир получил 
в удел Чернигов, где правил шестнад-
цать лет (1078-1094 гг.). Это был пери-
од расцвета Черниговской земли, роста 
городов и строительства храмов. После 
смерти отца в 1094 г. Владимир добро-
вольно уступил черниговский удел в 
пользу Олега Свято славича, который 
имел подавляющие права на эти земли, 
а сам вернулся в Переяслав. Владимир 

также не пытался захватить 
киевский престол, хотя имел 
возможность это сделать, 
вступив его своему брату 
Святополку Изяславичу, ко-
торый за тогдашними зако-
нами замещения княжеских 
престолов имел подавляю-
щие права на Киев. Истори-
ки считают, что, уступая чер-
ниговский и киевский уделы На половецкие степи (худ. А. Жаский)
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Âëàäåíèÿ Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà â 1057-1113 ãã.

Ðàéîíû ñîñðåäîòî÷åíèé êðóïíåéøèõ ïîëîâåöêèõ îðä

Ãàëèöêàÿ
çåìëÿ Удел Владимира Мономаха

в пользу своих родственников, Владимир 
руководствовался уважением к законам, 
установленным его дедом Ярославом 
Мудрым, и нежеланием начинать новую 
волну межкняжеских дрязг.

Переяславский период жизни Влади-
мира Мономаха (1094-1113 гг.) связан с 
постоянной борьбой князя против напа-
дений половцев на русские земли. Он 
сумел организовать ряд общих походов 
русских князей против кочевников — в 1103, 1109, 1110, 1111 гг.

В конце ХI — в начале ХІІ в. Владимир Мономах был одной из наиболее ува-
жаемых фигур. Это вызывало в первую очередь то, что он был единственным 
среди русских князей, кто сумел организовать действенный отпор набегам по-
ловцев и постоянно побеждал их. Талант полководца сочетал у Владимира с 
незаурядной личной храбростью, которая сформировалась в детские годы. С его 
именем связана первая серьезная победа русских жен над большой половецкой 
ордой в 1094 г. за рекой Сула.

Мальчиком Владимир вместе с отцом, 
князем Всеволодом, участвовал в опас-
ных охотах на дикого зверя. Сызмальства 
он также привык выполнять сложные, 
недетские поручения. В свой первый 
поход во главе небольшой жены в дале-
кий Ростов отец отправил Владимира в 
13-летнем возрасте.

Тогдашние летописцы не вспоминают 
ни об одном поражении Владимира Моно-
маха. Сам князь на склоне жизни утверж-

 «Змеевик» Владимира  Мономаха

Благословение Владимира Мономаха 
перед боем с половцами.  

(худ. В. Васнецов)

С обращения бояр и купцов до Владимира Мономаха
«Иди, князе, в Киев, а как не пойдешь, то знай, что много беды со-

вершится, это не только двор или соцьких.. ограбят, а еще и нападут.. и 
на бояр, и на монастыре, и будешь ты отвечать, князю, когда ограбят и 
монастыри».

 I 1. Чем аргументировали свое обращение к князю бояре и купцы? 2. Почему 
киевляне обратились именно к Владимиру Мономаха?
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дал, что лишь больших походов против 
половцев, в которых участвовал, помнит 
83. «Я заключил с половцами 19 мирных 
соглашений, — писал Мономах в «На-
ставлении детям», — взял в плен свыше 
100 лучших их князей и отпустил их, а 
свыше 200 казнил и утопил в реках».

Историки считают, что Владимир Мо-
номах первым среди русских князей по-
нял преимущества использования в борь-
бе с кочевниками молниеносных атак 
важкоозброєної конницы. Русское рыцар-
ство, как и западноевропейское, играло 
решающую роль в битвах. Оно сбивало 
на землю, затаптывало и преодолевало 
легко вооруженных половцев. Опираясь 
на боевую жену, Владимир почти ежегод-
но осуществлял походы и в конце концов 
заставил половцев почти на сорок лет 
оставить южнорусские степи.

В 1111 г. Мономах организовал военный поход против половцев по образцу 
того, как западноевропейские обладатели направили в Святую землю крестовые 
походы.

Перед вступлением к половецкой степи на реке Ворскла духовенство уста-
новило на холме большой деревянный крест, украшенный золотом и серебром. 
Князья целовали его на глазах всей жены, а русские рыцари, получив благосло-
вение, двигались вперед. Перед штурмом половецкого города Шарукань духо-
венство, по просьбе Мономаха, опять освятило русские дружины.

Восстание в Киеве 1113 г.

Поход завершился победой русичей. Около десяти тысяч половцев погибли в 
решающей битве на реке Сольнице. Остальные половецкие орды переселились 
на восток, за Волгу.

Сообщения о крестовом походе русичей к половецкой степи были посланы в 
Византию, Польшу, Чехию, Венгрию, Рим. Так в начале ХІІ в. борьба русских 
князей с половцами стала составляющей наступления европейского христиан-
ского мира на восток.

 I В каких уделах пришлось править Владимиру до 1113 г.? Благодаря чему Влади-
мир Мономах выделился среди других князей?

2. Киевское восстание 1113 г. 
Когда весной 1113 г. умер великий князь Святополк ІІ Ізяславич, его набожная 

жена, по давней традиции, устроила раздачу добра князя из княжеской казны. 
Они оказались достаточно щедрыми: вдова пыталась как-то уладить достаточно 
неприятную историю с солью, которой князь спекулировал в заговоре с ростов-
щиками. Впрочем, щедрость имела противоположный результат. Киевляне рас-
ценили это как слабость власти и, собравшись на вече, решили пригласить на 
киевский престол Владимира Мономаха. Но тот отказался, сославшись на реше-
ние Любецького съезда. Тем временем вооруженные киевляне остановили погром 
двора Святополкового тисяцького Путяти, а потом начали уничтожать кварталы 
иностранцев, особенно еврейских купцов и ростовщиков. Напуганы событиями, 
бояре и купцы во второй раз обратились к Владимиру Мономаха с просьбой.

 I Какой результат восстания киевлян 1113 г.?

3. Владимир Мономах — Великий князь Киевский 
Великим князем Мономах стал в 1113 г., когда ему уже исполнилось 60 лет. 

В начале правления он инициировал принятие нового сборника законов «Устава 
Владимира Всеволодовича», который дополнил «Русскую Правду». В «Уставе» 
была осуществлена попытка решить самые болезненные проблемы общественного 
развития — ограничения ростовщичества, отмены превращения свободных людей 
на холопов за долги и тому подобное. Впервые были определены права и обязанно-
сти крестьян, которые попадали в кабалу 
через неотработанный долг (закупы).

На протяжении 12 лет своего княже-
ства, невзирая на почтенный возраст, 
Владимир хранил энергичность, острый 
ум и способность к решительным дей-
ствиям. Он смог укротить межкняжеские 
дрязги, укрепить единоличную власть и 
возобновить единство Руси. Владимир в 
последний раз объединил под своей вла- Замок Владимира Мономаха в Любече
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дал, что лишь больших походов против 
половцев, в которых участвовал, помнит 
83. «Я заключил с половцами 19 мирных 
соглашений, — писал Мономах в «На-
ставлении детям», — взял в плен свыше 
100 лучших их князей и отпустил их, а 
свыше 200 казнил и утопил в реках».

Историки считают, что Владимир Мо-
номах первым среди русских князей по-
нял преимущества использования в борь-
бе с кочевниками молниеносных атак 
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ство, как и западноевропейское, играло 
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Восстание в Киеве 1113 г.
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ского мира на восток.

 I В каких уделах пришлось править Владимиру до 1113 г.? Благодаря чему Влади-
мир Мономах выделился среди других князей?
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Когда весной 1113 г. умер великий князь Святополк ІІ Ізяславич, его набожная 
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 I Какой результат восстания киевлян 1113 г.?
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возобновить единство Руси. Владимир в 
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стью большую часть Руси — Киевскую, Переяславскую, Смоленскую, Волынскую, 
Турово-пінську, Минскую, Новгородскую, Ростово-Суздальську земли. Верхов-
ную власть киевского князя признавали даже черниговские и галицкие князья.

В первые годы своего правления Владимир завершил разгром половцев и ото-
гнал их от границ Руси. В 1116 г. русские полки под руководством его сына Мсти-
слава осуществили успешный поход местами зимних стоянок половцев на Дону, 
отогнали их вглубь степей и захватили большую добычу. Этот удар был настолько 
ощутимым для половцев, что 1120 г., когда русские жены опять разрушали в степь, 
половцев они уже не нашли. В дальнейшие годы половцы не тревожили Русь.

Успехи политики Владимира Мономаха положительно повлияли на внутрен-
нее развитие Руси. Оживились существующие и возникли новые торговые и хо-
зяйственные связки. Величественными строениями украсились города. Под Кие-
вом был построен деревянный мост через Днепр.

Став великим князем, Владимир Мономах развернул активную и внешнеполи-
тическую деятельность. Как и внутренняя деятельность, она была направлена на 
укрепление его личной власти.

В 1116 г. Владимир вмешался в борьбу разных придворных группировок за 
императорский трон Византии. Это привело к конфликту, и русские полки разру-
шали на Дунай. Спор посчастливилось устроить мирным способом. В следующие 
годы отношения с Византией улучшились, и в 1122 г. внука Владимира вышла 
замуж за императора Византии. Поддерживались династические связки и с дру-
гими правителями Европы: Венгрии, Швеции, Польши, Дании, Норвегии. Эти 
связки должны были засвидетельствовать, что на Руси нет равных этому семей-
ству, потому ей должна принадлежать единоличная власть.

 I Почему Владимир Всеволодович достал прозви-
ще Мономах? Какие достижения правления Вла-
димира Мономаха?

4. Правление Мстислава Великого
Перед смертью Мономах разделил земли Русые 

между своими сыновьями, которые унаследовали 
ведущие города Русые: Новгород, Смоленск, Пере-
яслав, Туров, Владимир и Ростов. Когда Владимир 
умер, великокняжеский престол перешел к его стар-
шему сыну Мстиславу (1125–1132 гг.). Новый ве-
ликий киевский князь быстро добился подчинения 
своей власти всех русских князей. Все Мономаховичі 
под его твердой рукой действовали вместе и сплочен-
но. За пределами семейства были лишь Чернигов, 
Полоцк и мелкие волости будущей Галицкой земли. 

Но местные князья не осмеливались оказывать со-
противление Мономаховичам. Мстислав продолжал 
политику отца относительно сохранения единства 
Руси. Он укротил полоцких князей, которых отпра-
вил как заложников в Константинополь.

Во времена правления Мстислава в сознании 
князей уже настолько укоренилось право на вотчи-
ну, что на то или то княжіння стала быстро расти 
количество претендентов. Между наследниками 
неоднократно начинают загораться конфликты, 
но благодаря таланту и политическому мастерству 
Мстислав умело их преодолевал, наводя порядок 
железной рукой. Его власть действительно была 
общерусской. Потомки вспоминали его за это, на-
зывая «Великим». Однако он допустил одной фа-
тальной ошибки, которая дала о себе знать уже по-
сле его смерти. Да, в споре за черниговский престол 
Мстислав поддержал Ольговичів (потомков Олега 
Святославича), которые впоследствии стали глав-
ными конкурентами Мономаховичей в борьбе за 
власть на Руси.

Успешным был также отпор князя попыткам по-
ловцев воспользоваться смертью Владимира Моно-
маха и вернуться в южнорусские степи. Как писал 
летописец, Мстислав «много пота втер за землю 
Русскую». В 1129 г. он загнал их аж за Волгу и дальше.

Мстислав также воевал с литовскими племенами, накладывал дань на чудь, 
поддерживал династические связи с Швецией, Норвегией, Польшей, Чехией и 
Византией.

О высоком международном авторитете князя свидетельствует такой случай. В 
1129 г. русские купцы, которые возвращались из Моравии (Чешское королевство), 
были ограблены поляками. Только об этом стало известно Мстиславу, он немедлен-
но отправил посла в польского короля Болеслава с требованием возместить убытки, 
нанесенные купцам. Болеслав немедленно дал ответ, который компенсирует все 
убытки, а в дальнейшем будет предоставлять русским купцам на территории своих 
владений охрану.

Власть Мстислава была настолько крепкой, что он, никого не спрашивая, заве-
щал Киев брату Ярополку. Однако его преемник не смог сохранить единство госу-
дарства.

Боевые обладунки 
дружинника (экспозиция 

музея)

Княжый знак Мстислава 
Великого

Мстислав Великий
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После смерти Мстислава межкняжеские усобицы вспыхнули с новой силой, и 
очень быстро Русь распалась на полторы десятка земель и княжеств, обладатели 
которых непрерывно оспаривали между собой первенство.

 I Чому Мстислав Володимирович отримав прізвисько Великий?

ВЫВОДЫ
Владимир Мономах был одним из самых выдающихся правителей 

времен Киевского государства. Уже с молодых лет он проявлял способ-
ности государственного деятеля. Став организатором борьбы против по-
ловецкой опасности, Владимир Мономах получил себе славу и автори-
тет, что впоследствии дало возможность занять престол Великого князя 
Киевского. На это время он приобрел опыт политической борьбы, вы-
явил себя волевым, рассудительным и решительным государственным 
деятелем, кроме того, имел блестящие способности полководца. Влади-
мир осознавал опасность распада государства и усматривал выход из 
ситуации в укреплении единоличной власти. Уже с первых дней своего 
княжества он настойчиво шел к своей цели, которой, в конечном итоге, 
и достиг. Он смог передать власть своему сыну Мстиславу, который про-
должил дело отца. Мстислав оказался последним правителем единого 
Киевского государства.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Чем отметились молодые годы Владимира Мономаха?
2. Какими были причины восстания киевлян в 1113 г.?
3. Благодаря чему Владимир Мономах смог возобновить единство 

Киевского государства?
4. Почему Мстислава Большого считают последним князем 

единого Киевского государства?
5. Можно ли считать главной мыслью «Наставление» Влади-

мира Мономаха отвлечение княжеской междоусобицы и сохране-
ние единства Руси? Доведите или опровергните это, опираясь на 
текст «Наставления».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3  
«НАСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ» ВЛАДИМИРА МОНОМА-

ХА — КОДЕКС УСТАНОВОК КНЯЖЕСКОГО СЕМЕЙ-
СТВА

ХОД РАБОТЫ
1. Ознакомиться с представленным материалом.
2. Самостоятельная работа с учебником.

1) Прочитать текст. 
Владимир Мономах оставил по себе память не только как талантливый пол-

ководец и дальновидный государственный деятель, но и как величайший пи-
сатель в свое время. Его пэру принадлежит высокохудожественное литератур-
но-публицистическое произведение «Наставления».

Под одним названием в «Наставлении» объединены четыре отдельных лите-
ратурных произведения: «Наставление детям» Мономаха, его жизнеописание, 
лист к князю Олегу Святославича (Гориславича) и молитва. Но последний, как 
недавно выяснили историки, не принадлежит пэру Мономаха.

Наиболее интересным в собрании является «Наставление детям». В этом про-
изведении старый князь вспоминает прошлые годы, описывает военные похо-
ды и не скрывает при этом ошибок, которых допустил на долгом жизненном 
пути. Произведение написано в кое-что скорбном тоне. Это, вероятно, можно 
объяснить тем, что Мономах чувствовал недосягаемость того морального и по-
литического идеала, к которому стремился. Тогдашние реалии заставляли князя 
участвовать в межкняжеских усобицах, поступаться своими принципами. Одна-
ко Мономах пытался предостеречь потомков от повторения его ошибок.

Понимая, что сыновьям придется управлять княжествами, он пытался дать 
ценные советы, которые, по его мнению, помогли бы им избежать серьезных про-
счетов. В первую очередь он советовал им 
придерживаться христианских добродете-
лей: «Не давайте сильным погубить чело-
века». Он хотел видеть сыновей добрыми, 
сочувственными к человеческому горю, 
приветливыми, человечными. Призывал 
проявлять милосердие и особенно ценить 
человеческую жизнь.

Владимир предостерегал сыновей от 
клятвопреступления, лжи, пьянства и раз-

Владимир Мономах после охоты  
(худ. В. Васнецов)
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§ 12–13. ПРИЧИНЫ РАЗДРОБЛЕННОСТИ КИЕВСКОГО ГО-
СУДАРСТВА. РАЗВИТИЕ КИЕВСКОГО, ПЕРЕЯСЛАВСКОГО 

И ЧЕРНИГОВО-СИВЕРСКОГО, ГАЛИЦКОГО  
И ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВ

1. Причины раздробленности Киевского государства
Конец ХІ — середина ХІІІ в. вошли в историю Киевского государства как пе-

риод политической раздробленности. Отдельные земли стремились к самостоя-
тельному развитию. Уже в ХІІ в. на территории Русые появляются отдельные 
самостоятельные княжества и земли: Галицкое, Волынское, Киевское, Муром-
ское, Переяславское, Полоцко-минское, Ростово-Суздальське, Смоленское, Тму-
тараканське, Турово-пінське, Чернігово-сиверское княжества и Новгородская и 
Псковская земли. Характерной чертой раздробленности был ее прогрессирую-
щий характер. Да, если в ХІІ в. образовалось 12 княжеств (земель), то их коли-
чество в начале ХІІІ в. представляла 50, а в ХІV в. — 250 княжеств.

Раздробление получило в науке название «феодального», поскольку его опре-
деляющими причинами были утверждение и дальнейшее развитие феодального 
землевладения, выделяя отдельных земель и появление значительных полити-
ческих центров, их стремление к самостоятельности и независимости от глав-
ного государственного центра — Киева. Зато политическую раздробленность 
Киевского государства повлекли несколько факторов.

Во-первых, большие пространства государства, отсутствие разветвленного 
эффективного аппарата управления.

На начало ХІІ в. Русь занимала площадь почти 800 тыс. км2, что, в зависи-
мости от обстоятельств, могло быть или свидетельством государственного мо-
гущества, или же источником слабости. Великий князь на то время не владел 
достаточно крепким, составленным и разветвленным аппаратом власти, факти-
чески не имел развитой сети дорог, быстрых видов транспорта или средств связи 
для эффективного осуществления своих 
властных полномочий на такой огромной 
территории. Поэтому в вводе своей поли-
тики великим князьям приходилось по-
лагаться на обладателей уделов, которых 
часто отягощала такая пренебрежитель-
ность. К тому же они сами были не про-
тив занять великий княжеский престол.

Во-вторых, этническая неоднород-
ность населения.

Не способствовало прочности госу-
дарства и то, что в Киевском государстве 

Двір удільного князя (худ. А. Васнєцов)

врата, учил уважать старших и духовенство, любить жену, но при этом не позво-
лять ей руководить мужчиной.

В его наставлениях сыновьям важным было заботиться о родной земле и под-
данных, не наносить им огорчений. Как мудрый человек Владимир Мономах стре-
мился убедить сыновей в важности учебы: «А когда хорошо что-то умеете — того 
не забывайте, а чего не умеете — то того учитесь.. Леность же — всему (плохому) 
иметь: что (человек) умеет — то забудет, а чего же не умеет — то того не научит-
ся».

2) Работа с источником.

Из «Наставления детям» Владимира Мономаха
«..А сие — мизерного слабого ума мойого поучания. Послушайте 

меня, если не все прийміте, то хоть половину. ..Всего же паче — убогих 
не забывайте, но, насколько есть возможность, по силе кормите и по-
давайте сироте, и за вдовицю вступитесь сами, а не давайте сильным 
погубить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте (і) не повеле-
вайте убить его; если кто и будет достоїн (даже) смерти, то не погубляйте 
никакой души христианской.

...Паче всего — гордости не имейте в сердце и в уме.

...Старых уважай, как отца, а молодых — как братьев. В доме своим 
не ленитесь, а за всем смотрите.. На войну, выйдя не ленитесь, не пола-
гайтесь на воевод. Ни питью, ни еде не потакайте, ни спит.

...Берегись лжи, и пьянства, и блуду, потому что в сем душа погибає 
и тело.

...нездорового посетите, за мертвецом ідіте, потому что все мы смерт-
ные єсмо. И мужчины не минуйте, не поздравив, доброе слово ему по-
дайте».

 I 1. С какой целью написано это произведение? 2. Чего учил своих детей Вла-
димир Мономах? 3. Почему именно такими хотел видеть своих детей Влади-
мир? 4. Какие мнения князя являются актуальными и сейчас?

3. Сделать вывод в соответствии с целью работы.
1) Какая тема вела в произведении? 
2) Что хотел донести князь своим потомкам?



106 РАЗДЕЛ 3

§ 12–13. ПРИЧИНЫ РАЗДРОБЛЕННОСТИ КИЕВСКОГО ГО-
СУДАРСТВА. РАЗВИТИЕ КИЕВСКОГО, ПЕРЕЯСЛАВСКОГО 

И ЧЕРНИГОВО-СИВЕРСКОГО, ГАЛИЦКОГО  
И ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВ

1. Причины раздробленности Киевского государства
Конец ХІ — середина ХІІІ в. вошли в историю Киевского государства как пе-

риод политической раздробленности. Отдельные земли стремились к самостоя-
тельному развитию. Уже в ХІІ в. на территории Русые появляются отдельные 
самостоятельные княжества и земли: Галицкое, Волынское, Киевское, Муром-
ское, Переяславское, Полоцко-минское, Ростово-Суздальське, Смоленское, Тму-
тараканське, Турово-пінське, Чернігово-сиверское княжества и Новгородская и 
Псковская земли. Характерной чертой раздробленности был ее прогрессирую-
щий характер. Да, если в ХІІ в. образовалось 12 княжеств (земель), то их коли-
чество в начале ХІІІ в. представляла 50, а в ХІV в. — 250 княжеств.

Раздробление получило в науке название «феодального», поскольку его опре-
деляющими причинами были утверждение и дальнейшее развитие феодального 
землевладения, выделяя отдельных земель и появление значительных полити-
ческих центров, их стремление к самостоятельности и независимости от глав-
ного государственного центра — Киева. Зато политическую раздробленность 
Киевского государства повлекли несколько факторов.

Во-первых, большие пространства государства, отсутствие разветвленного 
эффективного аппарата управления.

На начало ХІІ в. Русь занимала площадь почти 800 тыс. км2, что, в зависи-
мости от обстоятельств, могло быть или свидетельством государственного мо-
гущества, или же источником слабости. Великий князь на то время не владел 
достаточно крепким, составленным и разветвленным аппаратом власти, факти-
чески не имел развитой сети дорог, быстрых видов транспорта или средств связи 
для эффективного осуществления своих 
властных полномочий на такой огромной 
территории. Поэтому в вводе своей поли-
тики великим князьям приходилось по-
лагаться на обладателей уделов, которых 
часто отягощала такая пренебрежитель-
ность. К тому же они сами были не про-
тив занять великий княжеский престол.

Во-вторых, этническая неоднород-
ность населения.

Не способствовало прочности госу-
дарства и то, что в Киевском государстве 

Двір удільного князя (худ. А. Васнєцов)

врата, учил уважать старших и духовенство, любить жену, но при этом не позво-
лять ей руководить мужчиной.

В его наставлениях сыновьям важным было заботиться о родной земле и под-
данных, не наносить им огорчений. Как мудрый человек Владимир Мономах стре-
мился убедить сыновей в важности учебы: «А когда хорошо что-то умеете — того 
не забывайте, а чего не умеете — то того учитесь.. Леность же — всему (плохому) 
иметь: что (человек) умеет — то забудет, а чего же не умеет — то того не научит-
ся».

2) Работа с источником.

Из «Наставления детям» Владимира Мономаха
«..А сие — мизерного слабого ума мойого поучания. Послушайте 

меня, если не все прийміте, то хоть половину. ..Всего же паче — убогих 
не забывайте, но, насколько есть возможность, по силе кормите и по-
давайте сироте, и за вдовицю вступитесь сами, а не давайте сильным 
погубить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте (і) не повеле-
вайте убить его; если кто и будет достоїн (даже) смерти, то не погубляйте 
никакой души христианской.

...Паче всего — гордости не имейте в сердце и в уме.

...Старых уважай, как отца, а молодых — как братьев. В доме своим 
не ленитесь, а за всем смотрите.. На войну, выйдя не ленитесь, не пола-
гайтесь на воевод. Ни питью, ни еде не потакайте, ни спит.

...Берегись лжи, и пьянства, и блуду, потому что в сем душа погибає 
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 I 1. С какой целью написано это произведение? 2. Чего учил своих детей Вла-
димир Мономах? 3. Почему именно такими хотел видеть своих детей Влади-
мир? 4. Какие мнения князя являются актуальными и сейчас?

3. Сделать вывод в соответствии с целью работы.
1) Какая тема вела в произведении? 
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рядом со славянами, которые представляли большинство населения, прожива-
ло свыше 20 других народов: на севере и северном востоке — чудь, весь, меря, 
мурома, мордва, на юге — печенеги, половцы, турки, каракалпаки, на северном 
западе — литья и ятвяги. Большинство этих народов силой попали под власть 
киевских князей или были враждебны им.

В-третьих, рост большого землевладения.
Мерой развития хозяйства и феодальных отношений укреплялось и большое 

землевладение. Базируясь на натуральном хозяйстве, оно усилило власть мест-
ных князей и бояр, которые, в свою очередь, хотели экономической самостоя-
тельности и политической отделенности.

Большое землевладение образовы-
валось разными способами: увлечени-
ем земель сельской общины, освоением 
новых земель и их покупкой. В конце 
ХІ — в ХІІ в. получает распространение 
практика раздавания земель боярам и 
дружинникам в наследственное владе-
ние (вотчину) в награду за службу князю. 
По подсчетам специалистов, вотчинных 
владений всех рангов в Киевском госу-
дарстве были свыше трех тысяч. Снача-
ла это способствовало укреплению цен-

тральной власти, ведь почти каждый из новых землевладельцев, утверждаясь 
в собственной вотчине, как правило, опирался на авторитет великого князя. Но 
полностью овладев подвластными землями, создав свой аппарат управления, 
жену, местная верхушка все больше чувствует ее поезд к экономической само-
стоятельности и политической отделенности земель.

В-четвертых, отсутствие четкого неизменного меха-
низма преемственности княжеской власти.

Сначала на Руси доминировал «горизонтальный» 
принцип преемственности княжеской власти (от стар-
шего к младшему, а после смерти представителей стар-
шего поколения — от сына старшего брата к сыну сле-
дующему по возрасту). Заметное увеличение количества 
потомков Владимира Святославича и Ярослава Мудрого 
обусловило тот факт, что уже в конце ХІ в. некоторые из 
них, исходя из собственных интересов, начали энергич-
но выступать за «вотчинный», или «вертикальный», 
принцип (от родителей к сыну). Параллельное существо-
вание, смещение и наложение этих двух принципов, не-
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определенность и неурегулированность вопроса престолонаследия достаточно 
существенно расшатывали Киевское государство, складывали основное содер-
жание между усобных войн, в центре которых по большей части находился Киев, 
который на то время был не только символом, но и средством власти.

В-пятых, изменилась ситуация в торговле. Да, в конце ХІ в. половецкое ко-
чевье фактически перерезало торговые пути к Черному и Каспийскому морам. 
Кроме того, серьезного удара по транзитной торговле Руси-

Украины было нанесено двумя событиями мирового значения: во-первых, Ви-
зантия в 1082 г. за помощь в войне с Сицилией дала разрешение Венеции тор-
говать без пошлины и иметь порты на своей территории, во-вторых, крестовые 
походы открыли для итальянских, французских и немецких городов морской 
путь на восток, непосредственно соединили Западную Европу с Малой Азией, Ви-
зантией. К тому же в 1204 г. Константинополь, который был ключевым пунктом 
торгового пути «из варягов в греки», стал жертвой четвертого крестового похода. 
Вследствие этого Киев остался вне основных торговых путей. Такое положение 
вещей обусловило определенный упадок Киева как центру торговли. Появляются 
новые центры торговли и торговые пути. Все серьезнее о себе начинают заявлять 
Чернигов, Галич, Владимир-на-Клязьме, Новгород, Смоленск, Полоцк. Следует 
подчеркнуть, что растущие на торговле города в это время становились источни-
ком финансовых доходов, опорой политического влияния местных князей.

В-шестых, постоянные нападения кочевников и вмешательство соседних 
государств во внутренние дела Руси-Украины.

Лишь половцы, по свидетельству летописцев, осуществили в 1055-1236 гг. 12 
больших походов на русские земли, хотя, как считают исследователи, в действи-
тельности их было намного больше. К тому же половцы свыше 30 раз участвовали 
в межкняжеских усобицах.

Кроме того, неоднократно в междоусобной борьбе участвовали правители со-
седних государств: Польши, Венгрии, Литвы и тому подобное, которые были не 
против прихватить и часть земель Руси.

В период политической раздробленности в 
истории Киевского государства является законо-
мерным этапом, который отображает не особенно-
сти развития русского общества, а общеевропей-
ские тенденции. Он не предусматривает упадок, а 
наоборот — развитие отдельных регионов. 

В период политической раздробленности на 
территории Украины существовали Киевское, 
Черниговское, Новгород-Сіверське (выделилось 
из Черниговского), Переяславское, Волынское 
и Галицкое княжества (последние два в 1199 г. 
были объединены в единственное).Половецкий всадник

Особенностью междоусобной борьбы князей было то, что она не сводилась к 
выдвиганию территориальных претензий, границы княжеств-земель были как 
правило нерушимыми. Изменение границ происходило лишь в случае перехо-
да удела от одного князя к другому. Еще одной особенностью было то, что все 
князья уделов были между собой родственниками и принадлежали к одной ди-
настии — Рюриковичам.

 I Какие причины раздробленности Киевского государства? Какие особенности раз-
дробленности?

2. Киевское княжество
Среди земель Южной Руси-Украины важнейшее место занимало Киевское 

княжество. Киевщина принадлежала к наиболее развитым в экономическом 
аспекте землям Руси, в летописях вспоминаются 79 ее мост. Главный город — 
Киев, население которого тогда представляло около 50 тыс. жителей. Города 
были центрами ремесла и торговли. Через Киевское княжество пролегали Гре-
ческий, Соляной и Залозний торговые пути. Основу хозяйства княжества скла-
дывало пахотное земледелие.

Киев оставался религиозным центром Руси, куда стремились попасть палом-
ники из всех уголков государства.

Киевская земля, которая была давним политическим и территориальным 
центром Киевского государства, не превратилась, в отличие от других земель, 
на наследственную вотчину какой-то из княжеских линий. На протяжении 
ХІІ — первой половины ХІІІ в. к ней относились как к собственности великок-
няжеского киевского престола и даже как к общему наследству древнерусского 
княжеского рода. Киевское княжество разделялось на ряд удельных княжеств: 
Вишгородське, Белгородское, Васильковское, Брягінське, Торчеське, Пороське 
(Михайловское), Трипольское, Каневское.

Борьба за Киев всегда приобретала общегосу-
дарственный масштаб. Лишь за один век (1146-
1246 гг.) киевский престол 46 раз переходил от од-
ного князя к другому.

В 40-х годах ХІІ в. развернулась жестокая борьба 
за киевский престол между родами Мономаховичей 
и Ольговичей, а потом между разными ветками Мо-
номаховичей. 

В этой борьбе князья брали себе за союзников по-
ловцев, поляков, литовцев и венгров. В такой кня-
жеской потасовке фактическими хозяевами Киева 
стали бояре. Они выгоняли или отравляли нежела-
тельных князей, приглашали на престол того кня-
зя, который им нравился.

Войско Андрея Боголюбского 
врывается в Киев
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Да, в частности, случилось с володими-
ро-суздальським князем Юрием Долгору-
ким, который трижды захоп лював Киев, но 
в 1157 г. во время застолья его было отравле-
но, а его дружинники побиты и ограблены.

В то же время Киев страдал от княже-
ской борьбы. В историю вошел страшный 
погром, причиненный городу в 1169 г. 
князем Андреем Боголюбським (сын Юрия 
Долгорукого), который пытался уничто-
жить Киев как столицу-соперницу, зато 
подняв роль своего княжества.

Однако город вскоре возобновился. А 
повторная попытка Андрея разорить го-
род в 1174 г. была неудачной.

В конечном итоге, киевские бояре при-
думали хитрую систему одновременного 
співправління двух князей из разных кня-

жеских родов. Эта система в последней четверти ХІІ в. обеспечила городу отно-
сительное спокойствие и развитие. Такими соправителями стали Святослав Все-
володович(1177-1194 гг.) и Рюрик Ростиславич(1180-1202 гг.). В этом дуумвирате 
первенство имел Святослав. Именно он организовал далекие походы против по-
ловцев 1183, 1185, 1187 гг., какие заставили последних откатывать к низовью 
Сиверского Донца. После смерти князей Киевское княжество опять охватил водо-
ворот междоусобной борьбы.

После гибели в битве с монголами на реке Калка в 1223 г. князя Мстислава 
Романовича политическая роль Киева обветшала. Киевские князья уже не вли-

 Летопись о погроме Киева женой Андрея Боголюбського 
(1169 г.)
«И грабили они два дня весь огород — Подолье, и Гору, и монастыри, 

и Софию, и Десятинную Богородицю. И не было помилование никому и 
ниоткуда: церкви горели, христиан убивали, а вторых вязали, женщин 
вели в плен, силой розлучуючи с мужьями их. Дети рыдали, глядя на 
матери своих. И взяли они имущества без счета, и церкви обнажили от 
икон, и книг, и риз, и звоны поснимали.. и все святыни были забраны. 
Воспален был даже монастырь Печерский.. И был в Киеве среди всех 
людей стон, и тоска, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные».

 I С какой целью было осуществлено такой погром города? Почему в церквях 
были забраны иконы, книги, ризы, звоны, святыни?

Прекращение лестничного про-
движения князей на киевский 

стол, как предусматривал заве-
щание Ярослава Мудрого

Строительство церк-
вей, укреплений

Развитие лето-
писания, иконо-

писи

Установление тесной связи 
князя со своим княжеством

Рост городского 
населения, раз-
витие ремесла, 

торговли

Поднесение  
культуры

Стремление князей укреплять 
и украшать свои города, про-

славлять свои владения

Значение раздробленности

яли на ход событий. Последним киевским князем был Михаил Всеволодович 
(1235-1239 гг.), который, узнав о приближении монголов, убежал из города в 
Венгрию. Накануне страшного нашествия город остался без князя, и его взял 
под свою опеку галицко-волынский князь Данила.

 I Почему в годы раздробленности Руси за Киев продолжалась ожесточенная борь-
ба между князьями? С какой целью володимиро-суздальський князь Андрей Бо-
голюбський ограбил и сжег Киев?

3. Черниговское княжество
Формирование Черниговского княжества завершилось в ХІ в., когда Ярослав 

Мудрый, отдав Чернигову бывшие земли радимичей, в’ятичей, а также Муром-
скую волость и Тмутаракань (современная Тамань), посадил там наместником 
своего сына Святослава. Наиболее развитыми были земли вокруг Чернигова. 
Большая часть княжества была покрыта лесами. Экономических связей меж-
ду отдельными районами почти не су-
ществовало. Среди городов выделялся 
Чернигов — второй после Киева центр 
Руси. В целом в княжестве насчитыва-
лось больше чем 40 городов. Княжество 
разделялось на 16 уделов (наибольший — 
Новгород-сиверское княжество).

В период своего расцвета в середине 
ХІІ в. княжество оказывало большое вли-
яние на соседние земли и даже претендо-
вало на роль объединителя земель Руси. 
Ольговичі были одним из самых влия-
тельных княжеских родов. Определенное 
время они владели и Киевом. Именно 
тогда в Киеве было построено Кирилов-
скую церковь, которая стала усыпаль-
ницей черниговских князей. Однако в 
течение ХІІ — первой половины ХІІІ в. 
княжество не знало спокойствия. Частые 
изменения князей, осады, пожара стали 
привычными для Чернигова. Но вопреки 
этому самый в то время город быстро рос 
и богател.

Самым известным черниговским кня-
зем был Михаил Всеволодович (1224-1234 
гг.). Он пытался вступить в борьбу за ки-
евский престол. Но в 1234 г. Михаил был 

Борисоглебский собор в Чернигове 
(современный вид)

Кириловская церковь в Киеве 
(современный вид)
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князем Андреем Боголюбським (сын Юрия 
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жеских родов. Эта система в последней четверти ХІІ в. обеспечила городу отно-
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 Летопись о погроме Киева женой Андрея Боголюбського 
(1169 г.)
«И грабили они два дня весь огород — Подолье, и Гору, и монастыри, 

и Софию, и Десятинную Богородицю. И не было помилование никому и 
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людей стон, и тоска, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные».

 I С какой целью было осуществлено такой погром города? Почему в церквях 
были забраны иконы, книги, ризы, звоны, святыни?

Прекращение лестничного про-
движения князей на киевский 

стол, как предусматривал заве-
щание Ярослава Мудрого

Строительство церк-
вей, укреплений

Развитие лето-
писания, иконо-

писи

Установление тесной связи 
князя со своим княжеством

Рост городского 
населения, раз-
витие ремесла, 

торговли

Поднесение  
культуры

Стремление князей укреплять 
и украшать свои города, про-

славлять свои владения

Значение раздробленности

яли на ход событий. Последним киевским князем был Михаил Всеволодович 
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время они владели и Киевом. Именно 
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Самым известным черниговским кня-
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Борисоглебский собор в Чернигове 
(современный вид)

Кириловская церковь в Киеве 
(современный вид)
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вынужден убегать из Чернигова, который был взят в осаду войсками Данилы Га-
лицкой. В следующем году он отомстил, став галицким князем, а потом послед-
ним перед монгольским нашествием — киевским. В 1246 г. Михаил был казнен 
в Золотой Орде за отказ поклониться языческим идолам. Впоследствии он был 
канонизован православной церковью, как и одна из его дочек Феодулия (Евста-
фия Суздальская). Другая его дочка Мария сложила жизнеописание своего отца.

 I Какая особенность Черниговского княжества?

    4. «Слово о полку Игоревом»
Успешная антиполовецкая борьба ки-

евского, волынского, галицкого, перея-
славського и смоленского князей во главе 
со Святославом Всеволодовичем вызы-
вала зависть новгород-сиверского князя 
Игоря Святославича, который все время 
уклонялся от общих походов. Узнав о де-
журной победе Святослава, он обратился 
к своим вассалам с призывом осуществить 
самостоятельный поход: «Пойдем в поход 
и себе славу получим»! Но поход 1185 г. 
обернулся трагедией. Войско Игоря погиб-
ло в битве на берегах реки Каяли, а сам 
он попал в плен. Эта трагедия, как пишет 
летописец, открыла «ворота на Русскую 
землю». Половцы начали опустошать зем-
ли Переяславщини, черниговщины, Ки-
евщины. Лишь благодаря значительным 
усилиям врага смогли отбить.

Именно этому неудачному походу Игоря 
Святославича и посвящено произведение 

неизвестного автора «Слово о полку Игоревом». «Слово...» написано ярким по-
этическим языком. Необычно выразительным и лирическим является «плач Ярос-
лавни», пронизанный народной поэзией. Любимым образом автора является сокол. 
В произведении автор резко осудил княжеские дрязги и призывал к единству.

Перестали князья неверных воевать, 
Стали друг другу говорить: 
«Сие мое, а сие тоже мое. Брате»! 
Стали они дела мелкие 
Считать большими, 
На себя самих поднимать дрязги, — 

Бой Игоря Святославича с половцами 
(1185 г.). (миниатюра из летописи)

После побоища (худ. В. Васнецов)

А неверные из всех сторон находили, 
Землю Русскую преодолевали.

(Перекладення Максима Рильского)
Историки выдвигают огромное количество гипотез относительно того, кто 

написал это произведение. Некоторые даже утверждают, что это подделка. 
Известно лишь, что в конце XVIII в. рукопись в списке нашла О. Мусін-Пуш-

кин, а именно «Слово.». было напечатано в 1800 г.

 I Какие события легли в основу «Слова о полку Ігоревім»? Какое главное мнение 
произведения?

5. Переяславское княжество
Переяславское княжество как одна из трех ячеек формирования Русые состо-

яло еще из его распределения между сыновьями Ярослава Мудрого. В отличие от 
других княжеств, в ХІІ — первой половине ХІІІ в. Переяславское княжество не 
мало политической самостоятельности и было полностью зависимым от Киева, а 
впоследствии — от Суздаля и Чернигова. В нем, по большей части, сидели князья, 
которые претендовали на киевский престол, или те, кто получал это княжество как 
компенсацию за отказ от претензий на Киев. Территория княжества была срав-
нительно небольшой. На востоке и юге переяславські земли граничили со степью. 
Здесь располагались опорные пункты обороны от кочевников: крепости Воїнь, 
Лубны, Полтава. Кроме стольного Переяслава, других больших городов земля не 
имела.

Невзирая на опасное соседство со степью, хозяйство княжества было разви-
тым: на плодородных землях собирались большие урожаи, выпасались много-
численные стада скота. Однако впоследствии частые набеги кочевников обусло-
вили упадок хозяйства. Княжество стало получать продовольственную помощь 
от киевских князей.

Самым выдающимся из переяславських князей был Владимир Глибовыч 
— внук Юрия Долгорукого, который 
правил в 1169-1187 гг. Его главным бес-
покойством была борьба с половецкими 
ханами Кобяком и Кончаком. После неу-
дачного похода 1185 г. новгород-сіверсь-
кого князя Игоря против кочевников Пе-
реяславское княжество очутилось в край 
тяжелом положении. В 1186 г. половцы 
обступили город. В таком затруднении 
Владимир смог разгромить половцев под 
стенами города, а в следующем году вме-
сте с другими князьями отогнать их дале- Памятник Владимиру Глебовичу  

в Переяславе
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ко от Руси. Однако во время похода 1187 г. он простужался и вскоре умер. Имен-
но в сказании о смерти этого князя летописец употребил относительно земель 
Южной Руси название «Украина»: «И плакали по нему все переяславцы.. За 
ним же Украина много постогнала». Это — самое давнее упоминание назва-
ния «Украина» в письменных источниках. Второе упоминание об Украине этот 
же летописец подает под 1213 г., рассказывая, что князь Данила [Галицкий] 
«принял верестой, и Угровеск, и Верещин, и Столпье, Комов, и всю Украину».

 I С деятельностью какого князя связано первое летописное упоминание названия 
земель Южной Руси «Украина»?

6. Галицкое княжество
Галичина была расположена в восточных предгорьях Карпат, в верховьях 

рек Днестр и Прут. В Х в. за правление Владимира Великого земли Галичины, 
заселенные белыми хорватами, частично тиверцями и уличами, вошли в состав 
Киевского государства. Они имели удачное расположение, будучи недосягаемы-
ми для нападений кочевников из степи. Эти земли были густозаселені и госпо-
дарськи развиты, а их города стояли на важных торговых путях с запада. Кроме 
того, в Галичине содержались значительные месторождения соли — важного то-
вара, которым обеспечивались все Киевское государство и соседние государства.

Еще к вхождению в состав Руси в Галичине существовало государственное 
образование белых хорватов, сформировалась собственная властная верхушка, 
которая стала основой для будущего богатого и могучего боярства.

Формирование Галицкого княжества началось во второй половине ХІ в. После 
смерти Ярослава Мудрого в Галичине формировалась собственная династия, ро-
доначальником которой стал внук Ярослава — тмутараканський князь Ростислав 
Владимирович. Его сыновья Рюрик, Обладатель и Василько в 1084 г., действуя со-
вместно и опираясь на поддержку местных бояр, самовольно провозгласили себя 

князьями в этих землях. Ими были основаны три 
удельных княжества. Попытки великого киевского 
князя выгнать их оттуда не имели успеха, и тогда на 
Любецькому съезде было признано их право на эти 
земли как на вотчину. Однако еще на протяжении 
пятидесяти лет им приходилось подтверждать свое 
право в борьбе с венграми, поляками и киевскими 
князьями.

После смерти братьев между их потомками 
вспыхнула междоусобная война, победу в которой 
одержал Владимир Володарович на прозвище Во-
лодимирко (1124–1152 гг.). Он в 1141 г. объеди-
нил галицкие земли в одно княжество с центром в 

Галицкие бояре

Галиче и отстоял в борьбе с Киевом его 
независимость. Однако в последнем бое 
Володимирко погиб.

Наибольшего могущества Галицкое 
княжество достигло во времена правле-
ния сына Володимирка Ярослава (1152-
1187 гг.). Ему сразу, как и отцу, пришлось 
отстаивать свое право на княжіння в 
борьбе с киевским князем (впоследствии 
волынским) Изяславом Мстиславичем. 
В битве возле Теребовли молодой Ярос-
лав одержал победу. Во второй раз ему 
пришлось бороться за право на княжін-
ня со своим братом Иваном Берладни-
ком — князем без владения, который на 
протяжении многих лет напрасно пытал-
ся получить себе удел. Берладника под-
держивали киевский князь и часть бояр, 
однако, не добившись своего, он был вы-
нужден убегать в Византию, где и умер.

Имея большой талант государственного дея-
теля, Ярослав, умело применяя и дипломатию, и 
силу, добивался своего. Во времена его правления 
к Галицкому княжеству были присоединенные 
земли вплоть до низовья Дуная, которое открыва-
ло новые торговые пути по Днестру и Дунаю и со-
действовало развитию городов княжества. Ярослав 
установил дружеские отношения с Польшей и Вен-
грией, а, чтобы предотвратить их возможные напа-
дения, сближался со Священной Римской импери-
ей. Галицкие воины участвовали даже в одном из 
крестовых походов. Ярослав вел борьбу с половца-
ми, строил уклепленные города на границах галиц-
кой земли. Состоянием на середину 80-х годов ХІІ 
в. Ярослав, которого прозвали Осмомислом (то есть 
многодумским), стал самым влиятельным князем 
на Руси.

Самой сложной проблемой для князя была по-
стоянная борьба с боярством, которое не хотело 
согласиться с потерей своего доминирующего вли-

Замок в Галичине

Ярослав Осмомысл

Саркофаг Ярослава 
Осмомысла
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ко от Руси. Однако во время похода 1187 г. он простужался и вскоре умер. Имен-
но в сказании о смерти этого князя летописец употребил относительно земель 
Южной Руси название «Украина»: «И плакали по нему все переяславцы.. За 
ним же Украина много постогнала». Это — самое давнее упоминание назва-
ния «Украина» в письменных источниках. Второе упоминание об Украине этот 
же летописец подает под 1213 г., рассказывая, что князь Данила [Галицкий] 
«принял верестой, и Угровеск, и Верещин, и Столпье, Комов, и всю Украину».

 I С деятельностью какого князя связано первое летописное упоминание названия 
земель Южной Руси «Украина»?

6. Галицкое княжество
Галичина была расположена в восточных предгорьях Карпат, в верховьях 

рек Днестр и Прут. В Х в. за правление Владимира Великого земли Галичины, 
заселенные белыми хорватами, частично тиверцями и уличами, вошли в состав 
Киевского государства. Они имели удачное расположение, будучи недосягаемы-
ми для нападений кочевников из степи. Эти земли были густозаселені и госпо-
дарськи развиты, а их города стояли на важных торговых путях с запада. Кроме 
того, в Галичине содержались значительные месторождения соли — важного то-
вара, которым обеспечивались все Киевское государство и соседние государства.

Еще к вхождению в состав Руси в Галичине существовало государственное 
образование белых хорватов, сформировалась собственная властная верхушка, 
которая стала основой для будущего богатого и могучего боярства.

Формирование Галицкого княжества началось во второй половине ХІ в. После 
смерти Ярослава Мудрого в Галичине формировалась собственная династия, ро-
доначальником которой стал внук Ярослава — тмутараканський князь Ростислав 
Владимирович. Его сыновья Рюрик, Обладатель и Василько в 1084 г., действуя со-
вместно и опираясь на поддержку местных бояр, самовольно провозгласили себя 

князьями в этих землях. Ими были основаны три 
удельных княжества. Попытки великого киевского 
князя выгнать их оттуда не имели успеха, и тогда на 
Любецькому съезде было признано их право на эти 
земли как на вотчину. Однако еще на протяжении 
пятидесяти лет им приходилось подтверждать свое 
право в борьбе с венграми, поляками и киевскими 
князьями.

После смерти братьев между их потомками 
вспыхнула междоусобная война, победу в которой 
одержал Владимир Володарович на прозвище Во-
лодимирко (1124–1152 гг.). Он в 1141 г. объеди-
нил галицкие земли в одно княжество с центром в 

Галицкие бояре

Галиче и отстоял в борьбе с Киевом его 
независимость. Однако в последнем бое 
Володимирко погиб.

Наибольшего могущества Галицкое 
княжество достигло во времена правле-
ния сына Володимирка Ярослава (1152-
1187 гг.). Ему сразу, как и отцу, пришлось 
отстаивать свое право на княжіння в 
борьбе с киевским князем (впоследствии 
волынским) Изяславом Мстиславичем. 
В битве возле Теребовли молодой Ярос-
лав одержал победу. Во второй раз ему 
пришлось бороться за право на княжін-
ня со своим братом Иваном Берладни-
ком — князем без владения, который на 
протяжении многих лет напрасно пытал-
ся получить себе удел. Берладника под-
держивали киевский князь и часть бояр, 
однако, не добившись своего, он был вы-
нужден убегать в Византию, где и умер.

Имея большой талант государственного дея-
теля, Ярослав, умело применяя и дипломатию, и 
силу, добивался своего. Во времена его правления 
к Галицкому княжеству были присоединенные 
земли вплоть до низовья Дуная, которое открыва-
ло новые торговые пути по Днестру и Дунаю и со-
действовало развитию городов княжества. Ярослав 
установил дружеские отношения с Польшей и Вен-
грией, а, чтобы предотвратить их возможные напа-
дения, сближался со Священной Римской импери-
ей. Галицкие воины участвовали даже в одном из 
крестовых походов. Ярослав вел борьбу с половца-
ми, строил уклепленные города на границах галиц-
кой земли. Состоянием на середину 80-х годов ХІІ 
в. Ярослав, которого прозвали Осмомислом (то есть 
многодумским), стал самым влиятельным князем 
на Руси.

Самой сложной проблемой для князя была по-
стоянная борьба с боярством, которое не хотело 
согласиться с потерей своего доминирующего вли-

Замок в Галичине

Ярослав Осмомысл

Саркофаг Ярослава 
Осмомысла



118 119РАЗДЕЛ 3 Киевское государство (Русь-Украина) во второй половине ХІ — первой половине ХІІІ в.

яния. В этой борьбе Ярослав так и не до-
бился желательного успеха.

В 1171 г. бояре сожгли на очаге любов-
ницу князя, боярыню Настуську из поло-
вецкого рода Чаг ров, объявив ее ведьмой, 
и повернули в Галич законную жену князя 
Ольгу, которая с частью бояр скрывалась в 
Польше. Хотя князь смирился с ситуаци-
ей, мир в семье так и не наступил. Ольга 
опять выехала в Польшу. Умирая, Ярос-
лав завещал, чтобы его внебрачный сын 
Олег, более способный к государственно-
му делу, унаследовал власть в Галичьих, а 
Ольжиного сына отправил в удел в Перемишль.

Строил 
крепости

Боролся с 
боярами

Расцвет  
хозяйства

Присоеди-
нял земли

Заключал 
договоры с 
Польшей, 
Венгрией

Ярослав Осмомысл

О Ярославе Осмомисла (Из «Слова о полку Игоревом»)
Галицкий Осмомисле Ярославе!
Высоко сидишь ты
На своим золотокованім престоле
Подперев горы венгерские
Своими железными войсками
Заступив королеве дорогу
Закрыв ворота на Дунае
Через тучи камней, бросая
Суд по Дунаю рядячи.
Грозы твои по землям текут.
Одчиняєш ты врата Киеву
Стреляешь из отчего стола золотого
На султанов в далеких землях.
   (Перевод Максима Рильского)

 I Как в «Слове...» определяется роль князя Ярослава Осмомисла?

Бояре тянут Настусю на костер  
(худ. К. Лебедев)

 I  Почему боярство Галицкой земли 
сформировалось как крепкое состоя-
ние?

7. Волынское княжество
К северо-востоку от Галичины была 

расположена Волынь с разлогими и леси-
стыми долинами. Эти земли были густо 
заселенными и экономически развиты-
ми. Еще к вхождению их в состав Руси 
здесь существовал могучий дулібський 
союз племен.

В составе Руси Волынская земля име-
ла традиционные крепкие связи с Ки-
евом. Из времен Ярославичів киевские 
князья считали ее своей вотчиной и не 
желали отдавать в наследственное вла-
дение любой княжеской линии. Вслед-
ствие этого к середине XII в. Волынь не 
имела собственной династии князей: она 
или непосредственно управлялась из Ки-
ева, или же волынский престол занимали 
ставленники киевских князей. Отдель-
ную княжескую династию на Волыни по-
ложил началу внук Владимира Мономаха 
Ізяслав Мстиславич, который княжил во 
Владимире в течение 1136-1142, 1146-
1154 гг. Ізяслав, который всю свою жизнь 
боролся за киевский престол, не надеял-
ся, что он надолго 

задержится в Киеве, и 1170 г. вместе 
с семейством переехал к Владимиру, пре-
вратив княжество в свою вотчину.

За объединение и укрепление Волын-
ского княжества боролись его сын Мсти-
воспевай Ізяславич (1154-1170 гг.), а так-
же его преемник Роман Мстиславич 
(1170-1205 гг.), которому пришлось сыграть решающую роль в дальнейшей 
судьбе Волынского и Галицкого княжеств и всей Юго-западной Руси.

 I Почему Волынское княжество образовалось позже других княжеств на украин-

Волынский всадник (реконструкция)

Роман Мстиславич принимает папских 
послов (худ. Н. Неврев)

Владимир (реконструкция)
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ских землях?

ВЫВОДЫ
Во второй половине ХІІ — в начале ХІІІ в. состоялся окончательный 

распад Руси на отдельные княжества, которые, в свою очередь, разде-
лялись на уделы. На южнорусских землях появились Киевское, Черні-
гово-сиверское, Переяславское, Волынское и Галицкое княжества. Все 
они имели определенные отличия в своем развитии и разную дальней-
шую историческую судьбу. Определенное время хранился авторитет 
Киева как политического центра Руси. Но постоянная борьба за него 
между князьями привела к его упадку и, соответственно, укреплению 
региональных центров. В каждом утвердилась собственная княжеская 
династия, но все происходили от Рюрика, то есть были родственниками. 
Это было одной из особенностей раздробленности Руси сравнительно с 
другими европейскими странами, что порождало призрачную надежду 
о будущем единстве бывшего Киевского государства. Раздробленность 
удостоверяла новый закономерный этап развития земель Руси.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какая причина жестокой междоусобной борьбы между князьями 

во второй половине ХІІ — в начале ХІІІ в.?
2. Назовите имена самых могучих князей второй половины ХІІ — 

первой половины ХІІІ в.
3. Под каким годом в исторических источниках впервые вспомина-

ется название «Украина»?
4. Укажите главные эпизоды истории Киевского, Чернігово-сивер-

ского и Переяславского, 
5. Галицкого и Волынского княжеств.
6. Привело ли появление самостоятельных княжеств к пре-

кращению существования Киевского 
7. государства? Свой ответ обоснуйте.
8. Какую роль сыграло боярство в становлении независимого 

Галицкого княжества?
9. Выясните позитивные и негативные стороны раздробленности 

для развития Руси.

§ 14–15. КУЛЬТУРА РУСИ-УКРАИНЫ ВО ВТОРОЙ ПО-
ЛОВИНЕ ХI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІІІ В.

1. Образование. Развитие научных знаний 
Во второй половине ХІ — первой половине ХІІІ в. на Руси продолжали су-

ществовать и развиваться государственные и церковные школы, частная уче-
ба. Летописец утверждал, что «тот, кто часто читает книги, тот с Богом 
беседует или со святыми мужьями».

В государственных школах учились деть ближайшего окружения князя с 
целью воспитания грамотных государственных деятелей. Церковные школы 
готовили пономарей и священников.

Ведущим образовательным центром Руси был Софийский собор, при ка-
ком продов жевала действовать школа, основанная Ярославом Мудрым. 
В 1068 г. дочь князя Всеволода Ярославича Янка открыла при Андреевском 
монастыре школу для девушек. По свидетельству летописей, развитому была 
и частная учеба. Да, Феодосий Печерский получил образование в небольшом 
городке Курск, учась у «единственного учителя».

Существующие исторические источники удостоверяют распространение 
образования среди широких слоев населения Руси. Свидетельством этого яв-
ляются берестяные грамоты, найденные преимущественно в северных горо-
дах Руси (в Новгороде — свыше тысяч), граффити на стенах культовых соору-
жений (наиболее ценные — на стенах Софийского собора в Киеве), надписи на 
ремесленных изделиях, предметы для письма.

Для продолжения и углубления образования служили библиотеки, которых 
на Руси были много (в Киеве, Чернигове, Переяс-
лаве, Галичьи, Владимире и тому подобное). Но са-
мая первая и наиболее значительная содержалась 
в Софії Киевской. По подсчетам ученых, книжный 
фонд Руси складывал по меньшей мере 130-140 тыс. 
томов. Существовали библиотеки при соборах, мо-
настырях, княжеских палатах. Немало было и част-
ных книгосборников.

Для распространения книг действовали цен-
тры из переписывания книг (скриптории) в Кие-
ве, Новгороде, Галичьи, Чернигове, Владимире, 
Переяславе, Ростове и других городах.

Берестяные грамоты — надписи на кусках бересты (коре березы), 
сделанные специальными писалами — острых металлических палочках.

Переписчик
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Повсеместная потребность в книгах породила на Руси своеобразную от-
расль ремесла. Кроме книгописців и переплетчиков, были редакторы, пере-
водчики, художники, мастера пергамента, ювелиры.

В ХІ-ХІІІ в., как свидетельствуют византийские источники, за одну книгу 
можно было купить большой городской дом или 12 гектаров земли. Вероятно, 
не менее ценной была книга и на Руси.

В древнерусских школах и библиотеках воспитывалось много выдающихся 
летописцев и литераторов, богословов и философов, публицистов. Имена неко-
торых чудом сохранились до наших дней. К ним принадлежат летописцы Ни-
кон Великий, Нестор, Сильвестр, митрополиты Илларион и Клим Смолятич, 
епископ Кирилл Туровський, Данила Заточник и др.

Хотя в Киевском государстве, как и во всей Европе, не существовало такой 
отрасли деятельности человека, как наука, неотложные потребности жизни 
требовали развития достоверных и точных прикладных знаний. Они пере-
давались устно из поколения в поколение как профессиональные секреты 
специалистами из определенных ремесленных специальностей. Металлур-
гия, кузнечное и ювелирное дела требовали знаний из металловедения. Для 
изготовления стекла, эмалей и других искусственных материалов следовало 
знать их химические свойства. Чтобы осуществить паломничество к святым 
местам, нужны были знания из географии. Без знаний математики невозмож-
но возвести здание или осуществлять торговые операции. Да, кирпич и деко-
ративная керамическая плитка изготовлялись за определенными стандарта-
ми. Мастера знали и пользовались числом π. Знания из астрономии давали 
возможность ориентироваться в пространстве, предусматривать природные 
явления, вести летоисчисление.

Также знания брались из книг. Обычно, это были переводные книги антич-
ных, византийских, арабских, западноевропейских авторов из разных обла-
стей знаний: истории, географии, философии, биологии, математики и тому 
подобное. Самыми популярными на Руси были: «Хроника» Георгия Амарто-
ла, которая охватывала описание исторических событий от сотворения мира 
до 842 г. «Источник знаний» Иоанна Дамаскіна, «Шестоднев» Иоанна, бол-
гарского экзарха, где подано толкование библейского рассказа о шести днях 
сотворения мира Богом, «Физиолог» неизвестного автора, который содержал 
рассказы о реальных и сказочных, мистических (сирены, феникс) зверях и 
тому подобное. В произведении Козьмы Индикоплова «Христианская топогра-
фия» рассказывалось, что земля — четырехугольник, окруженный океаном; 
центром земли считался Иерусалим. Сочетание реальных и вымышленных 
событий было особенностью тогдашних научных знаний.

Важна и более-менее достоверная информация из географии Ближнего 
Востока содержит «Хождение» игумена Дмитрия (Даниїла), который посетил 
Палестину около 1107 г. Он подал детальное описание Єрусалима и его святых 
мест. «Хождение» для многих поколений паломников стало настоящим путе-
водителем в Святую землю.

В письменных источниках сохранились сведения о деятельности врачей, в 
частности монаха Киево-печерского монастыря Агапіта. В 1076 г. Святославу 
Ярославичу даже была проведена хирургическая операция из удаления опу-
холи на шее. А внука Владимира Мономаха Євпраксія написала медицинский 
трактат «Мази».

 I Из каких источников черпались научные знания во времена Киевского государ-
ства?

2. Устное народное творчество
В народном творчестве периода второй половины ХІ — первой половины ХІІІ в. 

прослідковуються те же тенденции, что и в предыдущие годы. Продолжали разви-
ваться такие виды устного народного творчества, как переводы и легенды, былины, 
разнообразные песни, колядки и щедрівки, сказки, пословицы и присказки. 

Среди народного творчества, присущего именно этому периоду, следует отме-
тить дружинный эпос, в котором воспевались победы вождя-князя и его жены. 
Былины дополняются новыми сюжетами о борьбе с половцами. Немало сказок по-
свящаются борьбе героев с злыми силами — Котигорошка, Вернигори, Вырвидуба, 
Кирилла Кожум’яки и тому подобное.

До этих суток принадлежат сказки, где 
вспоминается Змей Горыныч. Летописец 
неоднократно называет половецкого хана 
Тугоркана «змієвичем», а рассказывая о 
победе 1103 г. над половцами, говорит, что 
Владимир Мономах «сокрушив председа-
теля змеям». Следовательно, ученые счита-
ют Змея Горыныча обобщенным образом 
половцев.

3. Книжные достопримечательности. Летописание
Как вам уже известно, книжная культура Руси-Украины формировалась по 

византийским и болгарским образцам, но уже скоро породила собственную ли-
тературу, расцвет которой приходится на период второй половины ХІ — первой 
половины ХІІІ в.

До нашего времени сохранилась лишь небольшая часть творческой наработ-
ки в те сутки. 

Самой давней книгой Руси-Украины, которая сохранилась на нынешний 
день есть Остромирово Евангелие, переписанное в 1056-1057 гг. в Киеве диа-
коном Григорием на заказ новгородского посадника Остромира.

Эта достопримечательность имеет исключительно художественное значение 
благодаря своему богатому оформлению.

Своеобразной энциклопедией разных знаний в те сутки были «Изборни-
ки» — сборники разных за тематикой произведений преимущественно ви-
зантийских ученых, которые растолковывают некоторые сложные для по-

Котигорошко
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Котигорошко
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нимания библейские сюжеты, а также поучают 
и дают установки. В «Изборнике» 1076 г. значи-
тельное место уделено правилам, которыми чело-
век должен руководствоваться в жизни. Впервые 
отмечается на существовании конфликта между 
бедными и богатыми, который призывается ре-
шать на принципах христианской морали, пропо-
ведуя общую любовь и всепрощение. «Изборник» 
1073 г. имеет и большое художественное значение.

Жемчужиной древнерусской художественной 
литературы является «Слово о полке Игоревом». 
Главное мнение произведения — единство князей 
в борьбе с внешней опасностью для Руси.

Содержательный исторический материал содержится в составленном в начале 
ХІІІ в. «Киево-печерскому патерику» — сборнику рассказов о жизни святых. В 
частности, в нем есть интересная информация о строительстве Успенской церкви 
Печерского монастыря, живописца Алімпія и вообще жизни Киева в те сутки.

Самой оригинальной формой древнерусской литературы были летописи. 
Традиции летописания сложились в Киеве, но впоследствии распространи-
лись на все регионы Руси.

Летописи представляют одно из самых заметных историко-литературных 
явлений средневековья. В отличие от европейской хроники, они писались на 
родном языке, что делало их популярными. Они читались и переписывались 
на протяжении нескольких веков, благодаря чему сохранились до нашего вре-
мени. Авторами летописей были монахи, священники, игумены придворных 
монастырей, приближенные к князю и сами князья. Практически все летописи 

в своей основе имеют общий киевский летописный 
свод, известный под названием «Повесть вре-
менных лет» (конец ХІ — начало ХІІ в.). Близко 
середины ХІІ в. наблюдается разветвление лето-
писи на ряд хроники, главным содержанием кото-
рой стали местные события.

К «Повести.»., вероятно, вошли все предыду-
щие летописные своды, которые не сохранились 
до нашего времени, — церковные наставления, 
устные переводы. Датированные события в лето-
писи доказаны до 1110 г. Считается, что автором 
свода был летописец Нестор, хотя некоторые ис-
следователи придерживаются мыслей, что к нему 
причастный летописец Сильвестр, игумен Ми-
хайловского Видубецького монастыря.

Страница Остромирового 
Евангелия

Страница «Повести 
временных лет» с примером 
декоративного язя наверху 

листа

Нестор-летописец  
(гравюра XVIII в.)

Свое главное задание летописец определил в на-
звании: рассказать следующим поколениям «отку-
да пошла земля Русская, кто начал в Киеве пер-
вым княжить и как возникло государство Русь».

Летописец добросовестно рассказал о героиче-
ской борьбе наших предков с врагами, об их нелег-
кой истории и тяжелой жизни. Летопись имеет и 
художественную ценность как литературное про-
изведение, написанное совершенным стилем и с 
патриотическим пафосом.

Непосредственным продолжением «Повести...» 
является Киевский летописный свод конца ХІІ в. 
Заключен игуменом Моисеем в Видубецькому мона-
стыре, он представляет совокупность летописей, на-
писанных разными авторами и для разных князей. 
В Киевском своде нашли отображение летописные 
традиции Чернигова, Володимира-Волинського и Галича.

 I Какие книги времен Руси-Украины дошли до наших дней? Какое название имеет 
основной летописный свод Руси, который стал основой для всех дальнейших?

4. Архитектура
Во времена Ярославичей и Владими-

ра Мономаха в Киевском государстве 
длилось развитие архитектуры. Как и 
раньше, архитектурный вид городов и 
сел определялся, в первую очередь, дере-
вянными зданиями, которые были много 
декорированы. Из дерева строились укре-
пления городов и возводились храмы. 
Летопись говорит о существовании 600 
деревянных храмов Киева в начале ХІІ в. 
Однако главные храмы строятся из кир-
пича и камня.

Из второй половины ХІ в. наблюдает-
ться настоящее поднесение монументаль-
ного строительства. Да, во второй поло-
вине ХІ — в начале ХІІ в. в Киеве были 
построенные соборы Дмитриевского, Ми-
хайловского Золотоверхого, Видубецького, 
Печерского и Кловського монастырей. Вне-
дряется новый тип монастырского храма: 
шестистовпное здание с одним куполом.

Михайловский Золотоверхий 
собор (современный вид  

и реконструкция)
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Новый тип храма положил начало Успен-
скому храму Печерского монастыря 
(1078 г.). Впоследствии по его образцу Влади-
мир Мономах построил храм в Росту. В 1108 
г. по типу Успенский был возведен Михайлов-
ский Золотоверхий собор в Киеве.

Начиная с 30-х годов ХІІ в., архитектура 
Руси приобретает новые черты. Это было свя-
зано с усилением политической роли удельных 
княжеств и развитием их столиц. Значитель-
но увеличивается количество сооружений, но 
уменьшаются их размеры. Также упрощают-
ся и архитектурные формы. Шестистовпні 
здания медленно вытесняются чотиристовп-
ними. Изменяется техника кладки стен. Фор-
мируются киевская, черниговская, переяслав-
ська архитектурные школы, но их объединяет 
единственное стилевое направление. Харак-
терными достопримечательностями этого пе-
риода является храм Федоровского монасты-
ря (1131 г.), церковь Богородице Пирогощей 
(1132 г.), Кириловская (1146 г.) и Василовская 
(1183 г.) церкви в Киеве, Юръевская (1144 г.) в 
Каневе, Борисоглибский (1128 г.) и Успенский 
(40-е гг. ХІІ в.) храмы в Чернигове.

В то же время формируется и собственная 
галицкая архитектурная школа, которая мно-
го заимствует из западноевропейской архи-
тектуры (романского стиля): колонны, углу-
бления в стенах, резьба по камню, витражи и 

тому подобное.
В конце ХІІ — в начале ХІІІ в. внешние формы монументальных сооружений 

опять усложняются, распространенными становятся высшие конструкции. Но-
вый архитектурный стиль наиболее ярко проявился в виде Пятницкой церкви в 
Чернигове (начало ХІІІ в.).

 I Какие новые явления в архитектуре начали проявляться во второй половине 
ХІ — в начале ХІІІ в.?

5. Киево-печерская лавра
С принятием христианства Церковь начала играть ведущую роль в разви-

тии культуры и духовной жизни Руси. Важными центрами этой жизни были 
монастыри. Здесь работали мыслители, художники, писатели, действовали вра-

Церковь Богородице Пирогощой в 
Киеве (современный вид)

П’ятницька церковь в Чернигове  
(современный вид)

чи, иконописные мастерские и другие 
заведения. Ведущее место среди мона-
стырей занимала Киево-печерская лавра 
(лаврами называли східнохристиянські 
монастыри), основанная 1051 г. вблизи 
княжеской резиденции Берестовый на 
околице Киева, которую положил нача-
лу монах Антоний. Во времена княже-
ства Владимира Великого он осуществил 
паломничество в Грецию на гору Афон, 
чтобы поклониться их святыням. Захоп-
лений увиденным, он постригся в мона-
хи и принял имя Антония в честь святого 
Антония Великого, который был основа-
телем монашества.

После возвращения в Киев он посе-
лился отдельно в пещере на околице го-
рода. По некотором времени до Антония 
начали приходить люди, которые желали 
вместе с ним разделить трудности мона-
шеской пещерной жизни. Когда монахов 
стали пятнадцать, они выкопали боль-
шую пещеру, в которой устроили церковь 
и кельи для себя. Однако Антоний желал 
жить затворником, потому он назначил 
монахам игумена (настоятеля) Варлаама, 
а сам вместе с несколькими учениками 
отошел на соседний холм, где построил 
себе новую пещеру. Из нее в будущем по-
явились Ближние пещеры, а из той, кото-
рая была выкопана сначала, — Дальние.

Количество монахов в Киевских пеще-
рах постоянно росли. По просьбе Антония 
киевский князь Изяслав предоставил во 
владение монахам всю гору, где они устра-
ивали пещеры. На ней построили дере-
вянную церковь и новые кельи. Игуменом 
монастыря после Варлаама по просьбе 
братии Антоний назначил Феодосия.

Успенский собор Киево-печерской лавры 
(реконструкция и план)

Успенський собор (сучасний вигляд)
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тому подобное.
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Новый настоятель прослыл тем, кото-
рый упорядочил жизнь русского монаше-
ства на основании сурового устава грече-
ского Студитського монастыря. Отныне 
киево-печерские монахи не должны были 
иметь ни одной собственности, должны 
были постоянно работать и молиться. Они 
собственноручно делали вещи, продавали 
их, а на полученные средства покупали 
хлеб, который делили поровну. Игумен 
всегда работал и молился вместе со всеми, 

объясняя при этом, что старшим может быть лишь тот, кто работает больше дру-
гих. Составленный Феодосием устав впоследствии переняли все другие монасты-
ри на Руси-Украины.

На средства, что их дарили и завещали лавре верующие, Феодосий решил 
построить величественный каменный храм — Успенский собор. Игумен первым 
начал его возведение в 1073 г., но до завершения строительства не дожил.

Христианская церковь достойно отметила духовный подвиг больших под-
вижников Антония и Феодосия, прилучивши их к лику святых. Основанная 
ими Киево-печерская лавра стала одной из наибольших святынь Руси-Украи-
ны и всего христианского мира. Ее монахом был «отец украинской истории» 
Нестор-летописец. В стенах лавры работали самый выдающийся тогдашний 
иконописец Алімпій, известные целители Агапит, Дамиан, Прохор Лободник. 
Монахи монастыря старательно хранили память о деятельности своих духов-
ных братьев. Впоследствии они объединили эти рассказы в большой книге под 
названием «Киево-печерский патерик».

Воспитанники лавры занимали епископские кафедры в Киевской митропо-
лии и распространяли в обществе понимание христианских моральных идеалов.

 I  Кто считается основателем Киево-печерской лавры? Какая роль Киево-печерской 
лавры в христианизирования Русые?

6. Искусство
С архитектурой церквей тесно связана монументальная живопись, представ-

ленная мозаиками и фресками.
Мозаиками были украшены храмы Михайловского Золотоверхого монастыря 

и Успенский собор Печерского монастыря. Мозаика этих храмов по композици-
онной схеме напоминала Софийский собор, но разрушение этих храмов в ХХ в. 
уничтожило эти произведения давнего искусства. Однако кое-что удалось спасти. 
Из Михайловского храма сохранились композиция «Евхаристия», изображение 
Дмитрия Солунского, Стефана и Фадея. В сравнении с Софийским собором мо-

Мозаичная композиция «Евхаристия» 
из Михайловского Золотоверхого храма

заики Золотоверхого насыщены более яр-
кими цветами, имеют более четкие линии, 
большую динамику, а его персонажи наде-
лены индивидуальными чертами.

От начала ХІІ в. храмы начинают 
украшаться преимущественно фресками, 
мозаики уже не используются. Однако за 
своим стилем выполнения фрески напо-
минают мозаики. Они, как правило, укра-
шали все стены храмов. Во фресковой жи-
вописи тоже прослідковуються изменения: 
изображения делаются тонкими линиями, 
фигуры становятся более динамическими, 
краски — более яркими. Наиболее инте-
ресными являются фрески Кирилівської 
церкви, церкви Спаса на Бересту.

Выдающимся живописцем Руси-Укра-
ины был Алипий (Алимпий, Олимпий) 
Печерский (прибл. 1050-1114). Живо-
писи он учился у византийских масте-
ров, которые расписывали храмы Киева. 
Алипий участвовал в росписи Успенского 
собора Киево-печерской лавры. Впослед-
ствии он стал монахом и прославился на-
писаниям икон, некоторые из которых считаются 
чудодейственными. По преданию, именно он про-
изводил мозаичные работы для Михайловского Зо-
лотоверхого собора в Киеве. Похоронен в Ближних 
пещерах Киево-печерской лавры.

Выдающимся достижением искусства Руси-У-
краины является иконопись. 

Икон времен Руси-Украины сохранилось очень 
мало. Каждая из них является высокодуховным 
произведением искусства всемирного значения.

Украинские ученые доказали, что все иконы этого 
периода написаны в Киеве. Стиль выполнения и раз-
меры киевских икон напоминают мозаику и фрески.

Особенным видом искусства Руси-Украины была книжная миниатюра. 
Это — неотъемлемая составляющая искусства рукописной книги. Говоря совре-
менным языком, миниатюра — это иллюстрация к книге. Небольшие размеры 

Фресковые росписи Кириловской 
церкви в Киеве (современный вид)

Алимпий (Алипий)

Киево-печерская лавра 
(современный вид)
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этого художественного произведения предопреде-
ляют и особенно утонченную манеру его выполне-
ния.

Самые давние миниатюры, которые дошли до 
нас от времен Руси, внесены к «Остромирового 
Евангелия». Здесь на отдельных листах умещены 
три миниатюры с изображением евангелистов Ио-
анна, Марка и Луки. Художник, который придер-
живался всех тогдашних канонов, сумел создать 
яркие психологические обиды, что свидетельствует 
о его неординарном умении. Все линии выполне-
ны золотом, а фон заполнен яркими красками. Это 
напоминает перегородчатую эмаль ювелиров Руси. 
Миниатюры окаймляют орнаменты, подобные тем, 
что можно увидеть в Софийском соборе Киева.

О высоком мастерстве книжного письма и 
ілюстрування свидетельствует также «Избор-
ник» 1073 г., создан для великих киевских кня-
зей Ізяслава и Святослава Ярославичів. Книга 
открывается интересным разворотом, на левой 
стороне которого изображен князь Святослав с се-
мейством — первый групповой портрет реальных 
людей в древнерусском искусстве, на правом — 
Спас на престоле. На третьем листе изображен ор-
наментируемый триверхий храм, дальше — четы-
ре портретных миниатюры. В тексте «Изборника» 
встречаются красивые заставки, инициалы, на бе-
регах книги размещенные знаки зодиака.

Особенное внимание привлекают миниатюры 
Радзивильской летописи начала ХV 
в., какой является копией Владимир-
ского летописного свода 1206 г. Кни-
га содержит 618 цветных миниатюр, 
которые иллюстрируют события 
времен Руси. Рисунки выполнены в 
произвольной манере, дают ценные 
сведения об архитектурных сооруже-
ниях Руси-Украины, одел, оружие, 
вещи домашнего потребления. У них 
отображены события, которые про-Крещение Владимира (миниатюра из 

Радзивильской летописи)

Остромирове Евангелие 
(миниатюры)

Образец декоративно-прикладного 
искусства Руси-Украины

исходили на протяжении трех веков: 
поход русичей на Царгород, строи-
тельство Софийского собора, восста-
ния киевлян в 1068 и 1147 гг., битвы 
с кочевниками и княжеские усобицы 
и тому подобное.

В ХІІІ в. появляется вязь — осо-
бенное декоративное письмо, которое 
использовалось в рукописях, на фре-
сках, иконах, могильных плитах и тому подобное.

Также было распространенным и резьба по камню. Им украшались храмы 
преимущественно извне. Сохранилось несколько резных шиферных плит Спас-
ского собора Чернигова, Михайловского Золотоверхого и Печерских монастырей. 
На них вирізьб лювали орнаменты, «святых воинов», античные и библейские сю-
жеты. Выдающимся достижением древнерусских резчиков являются небольшие 
каменные иконы. Чаще всего на них было изображено первых русских святых 
Бориса и Глеба, а также Дмитрія Солунського, Богородицу, Спаса, св. Николая и 
тому подобное.

Высокого уровня развития на Руси достигло 
прикладное искусство. Его особенностью было 
то, что на изделиях сосуществовали элементы язы-
ческой и христианской символики. Прикладное 
искусство представлено ювелирными изделиями, 
декорированиям предметов быта, посуды, оружию, 
резьбе по кости.

В ХІ-ХІІІ в. достигли расцвета технологии рус-
ских ювелирных мастеров перегородчатой эма-
ли, зерне и черни.

Технология перегородчатой эмали предусматри-
вала напаивание на ценные вещи, изготовленные 
преимущественно из золота, специальных перегород, 
которые образовывали полости, которые заливались 
разноцветной эмалью. Цветная гамма эмалей была 
яркой, но не контрастной. Использовались эмали си-
него, желтого, красного, белого, зеленого и коричне-
вого цветов. Эмалями укрывали диадемы, колти, се-
режки, бусы, подвески, хрести-складні, обиды. Даже 
украшены эмалью дорогие переплеты книг.

Шедевром ювелиров является золотая диадема, 
которая была найдена в сокровище вблизи села Сах-
новка на Черкащине в 1900 г. Диадема была частью 

Женские украшения  — 

Древнерусские костяные 
шахматы

Икона «Благовещения» (XII в.)
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Диадема из сокровища с. Сахновка

парадного наряда княгини. Она состояла из девяти золотых пластин. На цен-
тральной пластине белой, синей, зеленой, красной и желтой эмалью изображен 
человек с короной на голове и двух грифонов. По легенде, это Александр Маке-
донский, что поднимается на небо колесницей, запряженной грифонами.

Технология зерне предусматривала напаивание небольших золотых шариков 
на изделие, которые образовывали соответствующий орнамент.

С помощью техники черни (специальное очернение серебра и золота) ювелиры 
изготовляли браслеты, колти, перстни, кресты и другие разнообразные украшения.

Лучшими изделиями, изготовленными в технике черни в ХІІ-ХІІІ в., есть ши-
рокие пластинчатые браслети-наручі из серебра. На их створках, разделенных на 
несколько частей, изображались фантастические звере и птицы, цветы, расти-
тельные плетения, сюжетные композиции с языческой символикой и тому подоб-
ное. На каждой части в рамке видим двух птиц-собак (Сімаргів), птицы, гусляра в 
головном уборе и длинной вышитой рубашке, женщину в танцы со спущенными 
рукавами и мужчину с мечом и щитом. Сюжетные изображения на браслетах-на-
ручах напоминают башни Софії Киевской.

Распространенным видом художественного ремесла на Руси-Украине была 
резьба по дереву и кости. Резьбой украшались деревянные жилища, вещи домаш-
него потребления, лодки, сани и тому подобное. Резьба была плоской, орнамент — 
геометрическим, редко — растительно-геометрическим.

Резьбе по кости древнерусские мастера получили себе международное при-
знание. Их изделия были известны во всех странах Европы. Особенную попу-
лярность имели резные шкатулки, обиды, рукоятка ножей, зеркал, ложки, шах-
маты и шашки.

 I Какие виды искусства были распространены во второй половине ХІ — в начале 
ХІІІ в.? В какой технике работали ювелирные мастера Руси?

6. Киевское государство в истории Европы
Древнерусское государство оставило яркий след в мировой истории ІХ-ХІІІ 

в. Ее взнос к средневековой, политической, экономической, общественной и 
культурной жизни был чрезвычайно большим. Киевское государство посте-

пенно перешло от военных столкновений с соседними странами к равноправ-
ному участию в политической жизни Европы и Ближнего Востока. Киевское 
государство, будучи империей, играло значительную роль в межгосударствен-
ных отношениях в Восточной Европе в те сутки.

Киевские князья заключали соглашения с Византией и Священной Рим-
ской империей, Польшей и Венгрией, Литвой и ятвягами, скрепляя их порою, 
что было нормой международных отношений средневековья, династически-
ми браками. Русские князья поддерживали династические связи с Францией, 
Швецией, Англией, Священной Римской империей, Венгрией, Норвегией, Ви-
зантией.

Большой международный авторитет и военная мощь государства сочетали 
с высоким уровнем экономического развития. Высокопроизводительным было 
земледелие и скотоводство, ремесла и промыслы. Важное место занимали меж-
дународные торговые связки Киевского государства. Русью пролегал важный 
торговый путь «из варягов в греки». Энергичные и богатые русские купцы 
были известны чуть ли не во всем тогдашнем мире. Киев оставался центром 
международной торговли. Иностранные купцы торговали в русских городах.

По мнению исследователей, за уровнем развития городов и торговли в Х-ХІ 
в. Киевское государство даже опережало страны Западной Европы. Недаром 
варяги называли ее «страной городов» (гердерика), а немало современни-
ков сравнивало Киев с «столицей мира» — Константинополем. Целесообразно 
обратить внимание на веротерпимость, которое господствовало на Руси-Укра-
ине. В частности, во многих русских городах были колонии евреев, немцев, 
поляков, армянов, варягов и других народов.

На Руси-Украине сформировалась богатая духовная и материальная куль-
тура. Своеобразная и неповторимая, она впитала у себя лучшие достижения 
Запада и Востока и в то же время ощутимо влияла на культурное развитие 
стран мира. Далеко за пределами своей родины были известны киевские юве-
лиры, иконописцы, оружейники. Изготовлены русскими мастерами изделия 
поражали современников своей утонченностью и красотой. Только в тогдаш-
нем Киеве работали мастера 60 специ-
альностей.

Могучее государство средневековой 
Европы Русь-Украина ускорила эконо-
мическое, политическое и культурное 
развитие восточных славян, стала эта-
пом формирования восточнославянских 
народностей, отстояла свои земли от 
врагов. Благодаря государственному Каменная литейная форма
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единству русских земель взаимообогащались уклад жизни, язык, материаль-
ная и духовная культура их населения.

Киевское государство содействовало экономическому и культурному разви-
тию многих не славянских народов, которые издавна проживали на ее террито-
рии или в соседних землях.

В целом на Поднепровье, Галичине и Волыни, в Причерноморье и Приазо-
вье закладывались традиции независимой государственности на территории 
Украины. Именно тогда украинская народность получила могучий стимул для 
своего хозяйственного, политического и культурного развития. По мнению 
выдающегося украинского историка и политического деятеля Михаила Гру-
шевского, «Киевская Русь является одной из первых форм украинской госу-
дарственности». Его многотомный труд так и называется — «История Украї-
ни-Руси».

Традиции Руси-Украины оказались настолько крепкими, что сохранились 
до нашего времени, получив новую жизнь в материальной и духовной культу-
ре украинцев, россиян, белорусов и других народов.

ВЫВОДЫ
Хотя от времен Киевского государства до нас дошла лишь незначи-

тельная часть культурного наследия, но даже те одиночные произведе-
ния искусства свидетельствуют о высоком уровне развития культуры. 
Под воздействием христианства на Руси-Украине появились новые 
виды искусства: возведение каменных христианских храмов, монумен-
тальная живопись — фрески и мозаики, станковая живопись в виде 
икон, книжная миниатюра. Распространилась письменность и «книж-
ная наука». Местные мастера за непродолжительное историческое вре-
мя смогли не только овладеть этими видами творчества, но и развить их, 
создав самобытное лицо искусства Руси-Украины, которое повлияло на 
искусство соседних народов и дальнейших веков. Выросла самобытная 
литература, которая подарила нам произведения мирового значения 
(«Слово о полку Ігоревім» и др.). Оригинальным и непревзойденным 
оставалось ювелирное искусство.

Культура Руси-Украины питалась из разных источников. В ней тесно 
переплелись христианские и языческие традиции.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Где на Руси можно было получить образование?
2. Какие изменения случились в летописании в середине ХІІ в.?
3. Развитию каких видов культуры способствовало христианство?
4. Почему мозаика в начале ХІІ в. исчезает как элемент отделки 

храмов?
5. Какие разновидности народного творчества имели распростране-

ние на Руси-Украине?
6. Назовите основные книжные достопримечательности Руси-Укра-

ины второй половины ХІ — началу ХІІІ в.
7. Назовите выдающиеся достопримечательности архитектуры Ру-

си-Украины второй половины ХІ — 
8. началу ХІІІ в., какие сохранились до нашего времени.
9. Кем были Нестор, Алімпій, Агапіт?
10. Какую достопримечательность архитектуры можно считать сим-

волом этого периода в истории 
11. Киевского государства?
12. Каким является историческое значение Киевского государства в 

истории украинского народа и Европы?
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ВОПРОС И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ЗА ТЕМОЙ  
«КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО (РУСЬ-УКРАИНА) ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В».

1. Сложите хронологическую таблицу основных событий истории Русые 
второй половины ХІ — первой половины ХІІІ в.

2. Объясните значение понятий и сроков: «княжеские съезды», «вотчина», 
«вече», «политическая раздробленность», «феодальная раздробленность», 
«удельное княжество», «междоусобные войны», «династия», «престолона-
следие», «летопись», «монументальная живопись».

3. Какая роль княжеских съездов в истории Руси-Украины?
4. Сложите исторический портрет князя Владимира Мономаха.
5. Привело ли появление самостоятельных княжеств к прекращению суще-

ствования Киевского государства? Свое мнение обоснуйте.
6. Выполните задание за исторической картой:

• Покажите, с какими государствами граничила Русь-Украина во вто-
рой половине ХІ — в начале ХІІІ в.

• Покажите на карте княжества, которые появились на территории Ру-
сые на начало ХІІІ в.

• Определите главные политические и культурные центры Русые в пе-
риод роздроб леності.

• Выясните, имели ли место территориальные изменения Русые во вто-
рой половине ХІ — в начале ХІІІ в.

• Покажите княжества, которые испытывали опустошительные напа-
дения половцев.

• Покажите места, где происходили княжеские съезды.
7. Почему в период раздробленности велась такая острая борьба отдельных 

князей за киевский престол?
8. Заполните таблицу «Объективные и субъективные причины раздроблен-

ности Руси-Украины». Сделайте соответствующие выводы.

Субъективными причинами называются те обстоятельства, которые зависят 
от действий и стремлений людей. Объективными — те, которые складываются 
под воздействием внешних факторов, независимо от воли людей.

Об’єктивні причини Суб’єктивні причини

9. Какая роль половцев в истории Русые? Можно ли говорить лишь об их 
негативной роли?

10. Как можно оценить период правления Ярославичів в истории Руси-Укра-
ины?

11. Сравните Русь во времена Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Во-
прос для сравнения определите самостоятельно.

12. Сравните события, которые состоялись после смерти Ярослава Мудрого 
в Руси-Украине, с теми, которые случились во Франкской империи по-
сле смерти Карла Великого. Назовите причины упадка этих государств. 
Определите общее и отличное в их развитии.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ  
«КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В».

1. Киевский князь Владимир Всеволодович известен под прозвищем ...
А  Великий Б  Мудрый
В  Мономах Г  Окаянный

2. Какие сыновья Ярослава Мудрого после его смерти образовали триумвират?
А  Вячеслав, Владимир, Олег
Б  Святополк, Ярослав, Мстислав
В  Изяслав, Всеволод, Святослав
Г  Роман, Данило, Василько

3. В каком году состоялся Любецький съезд князей?
А  1068 г. Б  1072 г.
В  1086 г. Г  1097 г.

4. Какой город на протяжении ХІІ — первой половины ХІІІ в. находилось в 
цент рі борьбы князей, которые стремились установить свою пренебрежи-
тельность в Киевском государстве?
А  Киев Б  Галич
В  Владимир Г  Переяслав

5. Какой из князей стал великим киевским князем за приглашением народ-
ного вече?
А  Владимир Великий Б  Ярослав Мудрый
В  Владимир Мономах        Г  Мстислав Великий

6. Политическая раздробленность Руси-Украины в ХІІ — первой половине 
ХІІІ в. предопределяла:
А  рост могущества отдельных удельных княжеств
Б  поднесения Киева как хозяйственного центра
В  падение роли вотчинного землевладения
Г  упадок городской жизни и торговли

7. Деятельность князя Ярослава Осмомисла способствовала поднесению ... .
А  Волынского княжества
Б  Киевского княжества
В  Переяславского княжества
Г  Галицкого княжества
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7. Деятельность князя Ярослава Осмомисла способствовала поднесению ... .
А  Волынского княжества
Б  Киевского княжества
В  Переяславского княжества
Г  Галицкого княжества



138 РАЗДЕЛ 3

8. Что из отмеченного было одной из причин раздробленности Руси-Украины?
А  рост влияния на политику князей народного вече
Б  развитие и рост вотчинного землевладения
В  монгольское нашествие и установление золотоординського господства
Г  ввода христианства как государственной религии

9. Какое утверждение является одним из решений Любецького съезда кня-
зей 1097 г.?
А  «Если не появится кто завтра на реке — богатый, убогий ли, ста-

рец ли, раб ли, — то .тот противником будет».
Б  «Отныне соединимся в одно сердце и обережем Русскую землю. 

Каждый пусть  держит отчину свою».
В  «Кто убьет княжеского человека . а община вбивцю не ищет, то 

веру за него 80 гривен платить той общине».
Г  «...кто хочет веры йняти волхва — пусть за ним идет, а кто же 

верует у креста — пусть идет к нему».
10. Прочитайте отрывок из исторического источника и дайте ответ на вопрос. 

«Пришли иноплеменники на Русскую землю. А Изяслав, и Святослав, и 
Всеволод вышли против них на реку Альту. И когда наступила ночь, 
разрушали они друг против друга. За грехи наши напустил Бог на нас 
плохих, и побежали русские князья, и были побеждены».

З ким зійшлися в битві руські князі?
А  хозарами Б  печенегами
В  монголами Г  половцами

11. Установите последовательность событий.
А  первое упоминание названия «Украина» в письменных источниках
Б  образования Галицкого княжества
В  Любецький съезд князей
Г  разграбления Киева князем Андреем Боголюбським

12. Установите соответствие между обозначенными на карте княжествами и 
их названиями.

А  Киевское
Б  Галицкое
В  Волынское
Г  Черниговское
Д  Переяславское

Галицко-Волынское государство
В этом разделе Вы узнаете о:

Образование, развитие, исчезновение и историческое 
значение Галицко-Волынского государства

Монгольское нашествие

Правление Данилы Галицкого и других князей: их 
внутреннюю и внешнюю политику

Культуру Галицко-Волынского государства

РАЗДЕЛ 4
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141Галицко-Волынское государство

§ 16. ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВА

1. Объединение Волынского и 
Галицкого княжеств

В середине ХІІ в. в Галицком княже-
стве очередной раз разгорелась борьба 
между боярами и князем. Боярству, кото-
рое обогатилось и окрепло в предыдущие 
годы, казалась обременительной сильная 
власть князя, потому они пытались в лю-
бой способ ее ослабить. Бояре не отка-
зывались от помощи чужестранцев. Эта 
борьба привела к послаблению галицкой 
династии Ростиславичей.

Воспользовавшись смертью последне-
го галицкого князя Владимира, который 
не имел потомков, в 1199 г. в Галич не-
медленно вступило войско волынского 
князя Романа Мстиславыча (1173-
1205), который был одним из претенден-
тов на галицкий престол.

Захватив Галич, Роман присоединил 
новые владения к своим Волынским. 
Таким образом состоялось объединение 
Галицкого и Волынского княжеств в еди-
ное Галицко-волынское государство. Это 
объединение было событием большого 
исторического веса, поскольку появилось 
княжество, которое начало претендовать 
на центр объединения земель Юго-запад-
ной Руси, то есть украинских земель.

Князь Роман Мстиславич принимает послов
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Ãàëèöêî-Âîëûíñêîå ãîñóäàðñòâî
çà Ðîìàíà Ìñòèñëàâè÷à, 1205 ã.

Ãðàíèöû Ãàëèöêî-Âîëûíñêîãî
ãîñóäàðñòâà çà Þðèÿ ² (1301-1308 ãã.)

Ïåðåÿñëàâñê åî
êíÿ ñòâîæå

Êíÿæåñòâà, çàâèñèìûå
îò Ðîìàíà Ìñòèñëàâè÷à

Выгодное географическое 
положение (отдаленность от 
Киева, труднодоступность, 

расположение на перекрестке 
торговых путей)

Необходимость 
общей борьбы 
двух княжеств 

против Венгрии  
и Польши

Энергичная  
объединительная 
политика волын-

ского князя Рома-
на Мстиславича

Экономический 
рост княжества 

благодаря суще-
ствованию огром-
ных месторожде-

ний соли

Предпосылки

Галицко-Волынское государство

Княжество расположилось на перекрестке важных торговых путей и было 
труднодоступным для набегов кочевников. Отдаленность от Киева ослабляла 
зависимость от центральной власти. К тому же, став единственным княже-
ством, Галичина и Волынь смогли объединить свои силы для борьбы с агрес-
сией соседних Польши и Венгрии, а позже против монгольского нашествия и 
наступления крестоносцев.

На поднесение Галицко-волынского княжества также влияла энергичная по-
литика князей Романа Мстиславича и Данилы Романовича (Галицкого), а су-
ществование богатых месторождений соли, плодородных земель, развитого ре-
месла способствовало развитию торговли и экономическому росту этих земель.

Галицкие бояры

Происходили  
от местной ари-

стократии

Воевали в соста-
ве дружины кня-

зя-правителя

Волынские бояры

Захватили об-
щинные земли

Земля  
и жалованье 

князя

КНЯЗЬ

 I Когда образовалось Галицко-волынское княжество?

2. Галицко-Волынское княжество за Романа Мстиславыча
Новое княжество благодаря деятельности Романа Мстиславича почти сразу 

приобрело авторитет как среди русских князей, так и среди соседних государств.
Роман Мстиславич был смелым, твердым и решительным человеком. Он 

всегда достигал поставленной цели. 
Для утверждения своей власти он отказался от обещания, данного галицким 

боярам, а с теми, кто был недовольным его действиями, жестоко расправлялся. 
Оправдывая свои действия, Роман говорил: «Не 
раздавив пчел, меда не наешся». После такой кро-
вавой расправы остальное боярство не осмелились 
выступить против него. Свидетельством укрепле-
ния его власти было то, что летописец называет 
Романа «самодержцем всея Руси». 

Романові Мстиславичу приписывают разработ-
ку проекта «доброго порядка» на Руси. Он пред-
лагал положить конец междоусобицам, которые 
ослаблюють государство и делают его легкой до-
бычей для половцев. Главным условием «доброго 
порядка» было то, что в случае смерти Великого 
князя его преемника должны были избирать шесть 
самых могучих князей: галицкий, суздальський, Князь Роман Мстиславыч
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черниговский, смоленский, полоцкий и рязанский. Князья также должны были 
перебрать на себя обязательство не делать нападения друг на друга, а в случае 
нарушения этого условия все должны стать на сторону обиженного. Чтобы пре-
дотвратить дроб ленню земель-княжеств на уделы, Роман предлагал передавать 
княжеский престол старшему сыну, а не делить между всеми.

Для обсуждения этих предложений предлагалось созывать съезд князей. Од-
нако все князья под разными поводами отказались, а володимиро-суздальський 
князь Всеволод заявил, что не желает нарушать давние обычаи.

Для дальнейшего укрепления своего государства Роман Мстиславич расширял 
ее границы, организовывая походы на литовцев, половцев, поляков. Как отмеча-
ется в летописи, Роман «одолел все языческие народы, мудростью ума сдерживая 
заповеди Божьи. Ведь он бросался на плохих, как тот лев, сердитый же был, 
как и рысь, ...переходил землю их, как тот орел, а храбрый был, как тур, по-
тому что он ревностно подражал своему предку Мономаха...» Походы против 
литовцев сопровождались принудительным привлечением их к земледелию. 

Его послов и купцов принимали в Византии, Священной Римской империи, 
Польше, Венгрии. В его владениях искал убежища византийский император 
Алексей ІІІ Ангел, что в 1204 г. был изгнан из Константинополя крестоносцами.

Важным в политике князя было приобщение им к своим владениям в 1202 г. 
(повторно в 1203-1204 гг.) Киева. Киевляне охотно перешли под его власть, от-
крыв перед князем врата города.

После присоединения Киева под властью Романа Мстиславича оказались Га-
лицкое, Волынское, Киевское и Переяславское княжества, то есть все земли, ко-

Гибель князя Романа Мстиславыча в битве под Завихвостом

торые складывают современные украинские, за исключением Черниговской. При 
обширом территориях его владения превышали размеры Священной Римской 
империи. Получив Киев, Роман к своему титулу прибавил еще и великого князя.

Активная внешняя политика князя обусловила к его вмешательству в борь-
бу между сторонниками римских пап (гвельфов) и императоров (гибелинов), 
в которой он занял сторону последних. Двигаясь в Германию, он неожиданно 
столкнулся с отрядом краковского князя. Бой состоялся в июле 1205 г. под За-
вихвостом. Об этом событии французская хроника сообщает:

 «Король Руси по имени Роман, выйдя за пределы своих границ и желая 
пройти Польшей в Саксонию... за волей Божею убит двумя братьями, князь-
ями польскими, Лешком и Конрадом, на реке Висла».

Внезапная смерть князя помешала осуществлению его планов. Без могучей 
власти правителя объединенные им украинские земли не могли превратиться в 
единственное образование со стойкими экономическими и политическими связ-
ками, и после смерти Романа Мстиславича создано им объединение земель рас-
палось. Некоторые исследователи называют его первым действительно украин-
ским государством.

 I Какие земли объединил Роман Мстиславич? Благодаря чему он этого добился?

3. Борьба сыновий Романа Мстиславича за возрождение Галиц-
ко-волынского княжества

После смерти Романа Мстиславича, как пишет летописец, «большая смута (дряз-
ги) появилась в земле русской». За наследство великого князя вступили в борьбу 
русские князья из других земель, Венгрия и Польша. Но главной разрушительной 
силой единственного княжества было галицкое боярство, которое стремилось не до-
пустить усиления княжеской власти. Только после 40 лет жестокой борьбы сыновья 
Романа Данила и Василько смогли возродить единство владений своего отца.

Когда погиб Роман Мстиславич, его старшему сыну Даниле было четыре 
года, а младшему Василькове — два. Воспользовавшись малолетством князей, 
галицкие бояре заставили их вместе с матерью Анною оставить Галич, а на кня-
жеский престол пригласили сиверских князей, внучатого Ярослава Осмомисла, 
сыновьего Игоря Святославича — Романа, Святослава и Ростислава. Галицкое 
боярство руководствовалось единственной целью: избавиться от потомков Рома-
на и ослабить княжескую власть.

А Данила, Василько и их иметь были вынуждены искать убежища у венгерского 
короля Андрея ІІ и краковского князя Лешка, которые признавали право малолет-
них князей на галицко-волынский престол. Обладатели Венгрии и Польши стреми-
лись использовать присутствие малолетних князей как повод для вмешательства во 
внутренние дела Галицко-Волынского княжества. Притворно поддерживая закон-
ных наследников, они стремились заграбастать их наследственные владения.

Однако Игоровиче, что были приглашены к власти боярами, начали требовать 
реальной власти. В ответ на это бояре начали делать беззаконие и мятежи. В то 
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время венгерский король вместе с войском 
отправился на Галич и при помощи бояр-
ства захватил его. Игоровичей было взято 
в плен, а венгерские войска прибегнули 
к насилию над населением. Иностранное 
своеволие вызывало возмущения среди 
жителей, которые подняли восстание, в ре-
зультате чего на престол вернулись Игоро-
выче, которым удалось убежать из плена. 
Придя к власти, Игоровычи жестоко рас-
правились с галицкими боярами. Как пове-
ствует летопись: «Игоровыче собрались на 
совет в деле галицких бояр и решили пере-
бить их — и при случае таки перебили.. 
было убито их числом 500, а другие разбе-
жались кто куда». Здесь, правда, летопи-
сец кое-что преувеличил число казненных. 
Но это не помогло Ігоревичам закрепиться 
при власти. Уцелевшие бояре, среди них 
самый могучий Володислав Кормильчич, 
обратились к венгерскому королю с прось-
бой отпустить с ними законного князя 
Данилы и оказать помощь против Игоро-
вичей. Заручившись поддержкой короля, 
большое войско разрушало на Галич, кото-
рый без боя принял потомка Романа. Поэ-
тому, в сентябре 1211 г. Данила вернулась 
на родительский престол, а несколькими 
годами ранее его брату Васильку и матери 
Анне посчастливилось закрепиться на Во-
лыни (в городах Берестя и Белз).

Однако на Галицкой земле мир не на-
ступил. Галицкие бояре не желали под-
чиняться молодому энергичному князю и, 
чтобы довести свое могущество, за боль-
шие деньги выкупили из венгерского пле-
на Ігоровичів и публично их казнили. Это 
был единственный факт в средневековой 
истории Украины, когда вассалы при всем 
народе казнили своих сюзеренов.

Мстислав Удатний и его дружинники 
(худ. неизвестный)

Расправа с боярами 
(худ. неизвестный)

Взятие войсками Данилы Романовича 
Галича (худ. неизвестный)

Но это не заставило Данилу и мать подчиняться бо-
ярскому произволу, из-за конфликта с которыми им ни-
чего не оставалось, как спасаться побегом. Проводник 
боярства Володислав Кормильчич в 1213 г. осме-
лился провозгласить себя князем. Это был един-
ственный случай титулования князем человека не из 
династии Рюриковичей.

Княжество боярина вызывало возмущение среди рус-
ских князей. К тому же этим фактом решили воспользо-
ваться венгры и поляки. Их обладатели договорились о 
разделении Галицко-волынского княжества. В городе 
Спіш они заключили соглашение, за которым предусма-
тривалось женить пятилетнего сына венгерского короля Коломана с трехлетней 
дочкой польского князя Саломеей и провозгласить Коломана «королем королевства 
Галицкого». Также предусматривалось заключить унию (союз) галицкой право-
славной митрополии с католической церковью.

Осуществляя соглашение, венгерский и польский обладатели начали загра-
бастывать галицкие и волынские земли. Но, понимая незаконность своих дей-
ствий, они решили откупиться от Данилы, отдав ему Владимир.

Соглашение в Спеше оказалось непродолжительным. Завоеватели рассори-
лись между собой, чем воспользовалась Данила, которая вместе со своим тестем 
Мстиславом Удатним, который был приглашен на галицкий престол, освободи-
ли Галич и все земли, захваченные поляками. Да, в 1221 г. Мстислав Удатний, 
который происходил из киевских князей уделов, а до того княжил в Новгороде, 
утвердился в Галичьих, а Данила — на Волыни. Однако согласие между князья-
ми не было длительным. Мстислав, будучи недальновидным политиком, послу-
шался наговоров галицких бояр и завещал в 1228 г. Галицкое княжество сыну 

Битва под Дорогичином — одна из первых битв,  
которая остановила наступление немецких крестоносцев на восток

Боярин Володислав 
Кормильчич
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Битва под Дорогичином — одна из первых битв,  
которая остановила наступление немецких крестоносцев на восток

Боярин Володислав 
Кормильчич
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«Галицко-Волынская летопись» об основании Данилой 
Романовичем города Холм
«...Город же Холм был построен за Божьим велением. Когда вот Да-

нила княжила во Владимире, построил он город Угровськ и поставил в 
нем епископа [Іоасафа]. Но [как-то], когда он [Данила], ездил по полю и 
действовал ловли, то увидел он на горе хорошее и лесистое место, окру-
женное вокруг его полем, и спросил тамошних жителей: «Как именуется 
это место»? И они сказали: «Холм его имя есть». И облюбовав место это, 
надумал он, что поставит на нем небольшой огород. Он дал обет Богу и 
святому Иоанну Златоусту, который построит в честь его церковь.

И поставил он небольшой городец, и, увидев, что Бог помощником 
ему есть, построил он другой город, что его татары не смогли взять, ког-
да Батый всю землю Русскую захватил. Тогда и церковь Святой Троицы 
воспалена была и опять была построена.

Когда же увидел это князь Данила, что Бог способствует месту тома, 
начал он призывать приходнів — немцев и русів, іноплеменників и ля-
хов. Шли они изо дня в день. И юноши, и мастера всякие убегали (сюда) 
от татар — седельники, и лучники, и сагайдачники, и кузнецы железа, 
и меди, и серебра. И наступило оживление, и пополнили они дворами 
вокруг города поля и села.

Возвел также (Данила) церковь святого Иоанна (Злотоустого), крас-
ную и пригожую.. И башня стояла посреди города высокая, чтобы бить 
из нее вокруг города. Снизу сведена из камня пятнадцать локтей в вы-
соту, а сама сделанная из тесаного дерева и отбелена как сыр, сияла она 
на все стороны.»...

 I 1. Как был основан город Холм? 2. Что способствовало поднесению и рас-
цвету города? 3. О каких сооружениях города идет речь в документе? 

венгерского короля Коломану, который был женат с его второй дочерью. С этим 
не могла смириться Данила, которая в результате десятилетней борьбы с венгра-
ми смогла возобновить свою власть в Галичине. Волынь он завещал младшему 
брату Васильку, который во всех делах действовал совместно с Данилой. 1238 г. 
отметился для Данилы Романовича еще одним важным событием. Он не только 
разгромил под Дорогичином тевтонских рыцарей, которые вторглись в его вла-
дение, а еще и взял в плен их магистра Бруно. За летописью, Данила накануне 
битвы произнесла: «Не подобает держать нашу родину крижевникам (кресто-
носцам)».

В конце 1239 г. Данила захватила Киев, чем завершил возобновление вла-
дений своего отца. Возобновлению единства Галицко-волынского княжества 
способствовали не только политическая мудрость и военный талант Данилы и 
ее брата, но и поддержка его начинаний со стороны волынских бояр и жителей 
городов Галичины и Волыни.

Столицей возобновленного княже-
ства Данила в 1238 г. избрал нововы-
строенный город Холм, чтобы не быть 
зависимым от галицкого боярства. Для 
укрепления своих владений он раз-
вернул широкую градостроительную 
деятельность, укреплял границы кре-
постями. Именно в это время с востока 
надвигалась опасность — монголы.

 I Когда и как Даниле и Васильку Рома-
новичам посчастливилось возобно-
вить родительское наследство?

ВЫВОДЫ
В 1199 г. случилось событие большого исторического веса: объедини-

лись Галицкое и Волынское княжества. Появилось новое образование, 
которому суждено было стать продолжателем традиций Руси-Украины. 
Оно также сделалось центром объединения земель Юго-западной Руси. 
Творцом нового княжества был Роман Мстиславич — один из выдаю-
щихся князей Руси, который намерился создать большое могучее госу-
дарство. Однако через смерть князя его планам не суждено было претво-
риться в жизнь. Сыновьям Романа пришлось начинать все от начала, и 
в результате напряженной борьбы они достигли цели. Однако возобнов-
ленное государство Романа опять очутилось перед новым испытанием — 
монгольским нашествием.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие основные причины объединения Галицкого и Волынского 

княжеств?
2. Чему именно Волынское княжество стало инициатором объеди-

нения?
3. Можно ли считать Галицко-волынское княжество первым 

действительно украинским государством?
4. Какую политику проводил Роман Мстиславич после обра-

зования единственного Галицко-волынского княжества?
5. Почему сыновья Романа Мстиславича были вынуждены 

силой доводить свое право на родительское наследство?
6. Определите факторы, которые способствовали превращению Га-

лицко-волынского княжества на могучее государство, и такие, ко-
торые ослабляли ее. Ответ подайте в виде таблицы.

7. Чему именно в Галицком княжестве стало возможным 
единственное на Руси вокняжіння боярина?

8. Мог ли прекратить княжеские дрязги предложен Романом Мстис-
лавичем «добрый порядок»? Какое европейское государство имело 
подобный уклад?

Археологические исследования  
на месте города Холм
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§ 17–18. МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ГАЛИЦКО- 

ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА ПРИ ДАНИЛЕ ГАЛИЦКОМ

1. Первый поход монголов на Русь
В начале ХІІІ в. в монгольских степях под властью Чингісхана появилось мо-

гучее государство, которое, как вам уже известно из курса всемирной истории, 
в течение 1207-1222 гг. покорила Южную Сибирь, Северный Китай, Среднюю 
Азию, Персию и Закавказье.

В конце второго десятилетия ХІІІ в. монгольские ханы начали готовиться к 
вторжению в прикаспийские и причерноморские степи, в которых господствова-
ли основные враги монголов — половцы. Для разведки пути к вторжению че-
рез Кавказ было направлено 30-тысячное войско под руководством опытнейших 
полководцев Чингісхана Субедея и Джебе.

В 1222 г. монгольское войско неожиданно 
для половцев покорило Кавказские горы и очу-
тилось в них в заполье. Половецкие ханы, со-
брав силы, дали монголам бой на берегу реки 
Сиверский Донец, но потерпели поражение. 
Потом монголы разрушали в Крым, где захва-
тили венецианскую крепость Судак.

Тем временем тесть галицкого князя Мстисла-
ва Удатного половецкий хан Котян обратился за 
помощью к русским князьям: «Если не поможете 
нам, будем мы сегодня изрублены, а вас завтра 
изрубят». Мстислав приложил много усилий, что-
бы объединить русских князей для противодей-
ствия монголам. На съезде князей в Киеве было 
решено дать монголам бой в половецких степях.

В поход против кочевников выступили 
киевский, галицкий, волынский, черни-
говский, смоленский, курский, трубчевсь-
кий и путивльський князья. Лишь воло-
димиро-суздальський князь отказался от 
участия в нем. В середине апреля 1223 г. 
объединенное войско русских князей и 
половцев, что насчитывало 50-60 тыс. 
воинов, собралось на острове Хортица, 
что на Днепре. Монголы, узнав об этом, 
направили к русским князьям послов с 

Субедей (китайский рисунок)

Атака монгольской конницы 
(современная реконструкция)

предложением отказаться от похода, поскольку им были нужны лишь половцы. 
Но князья отклонили это, к тому же убив монгольских послов.

31 мая (по другим сведениям — 16 июня) 1223 г. главные силы русско-поло-
вецкого войска и монголов встретились на реке Калка (сейчас Кальчик, приток 
реки Кальмиус, которая впадает в Азовское море).

Сначала русско-половецкое войско заставило монголов отойти на левый бе-
рег реки. В решающий момент битвы 
между князьями вспыхнуло несогласие. 
Мсти стелил Удатний не захотел не с кем 
делиться славой и вступил в бой без со-
гласования с другими князьями. Да, его 
полки под руководством Данилы Романо-
вича (Галицкого) и половцы переправи-
лись через Калку и атаковали монголов, 
которые под ударом трудно вооруженных 
дружинников начали отступать. Но по-
ловцы не выдержали монгольского кон-
трудара и ринулись наутек, внося смяте-
ние в ряды русских жен. Во время битвы 
Данила была ранена в грудь, но все-таки 
продолжал руководить своими полками. 
Князь смог организовано вывести войско 
из боя, избежав монголов, которые пре-
следовали три дня, и с не значительными 
потерями вернуться домой.

Когда стало понятно, что полки Мстис-
лава Удатного и половцы потерпели по-
ражение, другие князья так и не разруша-
ли в бой, чтобы переломить его на свою 
пользу. Это дало монголам возможность 
разбить русские полки поодиночке. Более 
Наирьяно оказывал сопротивление вели-
кий киевский князь Мстислав, который 
успел построить укрепленный лагерь. 
Монголы три дня пытались его захва-
тить, но их попытки были неудачными. 
Тогда они подступом сломали сопротив-
ление. Мстислав поддался обещанию, что 
монголы отпустят осажденных и не про-
льют их кровь в обмен за выкуп. Но толь-
ко русские князья сложили оружие, монго-
лы «людей посекли, а князей подавили, положив под дош ки. А сами на верх 
сели пировать».

 I Рассмотрите рисунки. Какие 
события битвы на Калке они  
иллюстрируют?
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§ 17–18. МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ГАЛИЦКО- 
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Во время битвы на Калці русские жены испытали значительные потери: по-
гибли шесть князей, лишь каждый десятый воин вернулся невредимым. Как 
пишет летопись, «русские князья потерпели такое поражение, которого еще 
не было некогда».

Кроме потерь княжеских жен, первая встреча с монголами никак не отрази-
лась на внутреннем развитии Руси. Монгольское войско, разрушив несколько 
небольших городов Поднепровья, вернулось в свои степи. Русь в дальнейшем 
продолжала оставаться раздробленной, а князья — вести междоусобную борьбу.

 I Когда впервые монголы появились на Руси? Какими были результаты битвы на 
реке Калка?

2. Монгольское нашествие на северо-восточные княжества
После десятилетнего перерыва в 1235 г. монголы начали готовиться к за-

воевательскому походу на запад. Как свидетельству-
ют иранские источники, потомки Чингисхана, «при 
достижении общего согласия, пошли войной на 
русских». Возглавил Большой западный поход хан 
Батый (Бату). Монгольская армия была хорошо нау-
ченной и дисциплинированной. Ее основу складыва-
ла тяжелая конница. В армию также вошли отряды 
покоренных племен (одним из них были татары — 
именно поэтому русские летописцы назвали это во-
йско монголо-татарським). Монгольское войско так-
же мало большое количество разных метательных и 
стінобитних машин, которыми заботились китайские 
инженеры.

После разгрома Волжской Булгарії первый удар 
монголов в начале зимы 1237 г. пришелся на Рязан-
ское княжество. Батый, послав к рязанским князьям 
Юрия и Олега послов, требовал, чтобы ему дали «деся-

тину» — десятую часть людей, имущества 
и оружия. Князья отказались выполнять 
их условия. Не имея поддержки, рязан-
ские князья начали действовать самосто-
ятельно. Княжеская жена в отчаянном бое 
встретила врага на границе княжества, но 
была преодолена. После этого монголы 
взяли в осаду Рязань, которая оказывала 
сопротивление шесть дней. Монгольское 
войско, ворвавшись к городу, соверши-
ло жестокую резню, нищачи все на сво-
ем пути. Вследствие этого князья и их 

Батый (китайский 
рисунок)

Монгол в походе (китайский рисунок)

семейства погибли, город был уничтожен 
вдребезги. Однако Рязань не прекратила 
сопротивления. Отряд воеводы Євпатія 
Коловрата еще долго наносил ощути-
мые удары монголам, осуществляя стре-
мительные набеги.

Дальше наступила очередь Володи-
миро-Суздальського княжества, кото-
рое на то время имело сильнейшее во-
йско среди русских княжеств. Но и оно 
не смогло выстоять перед монгольским 
нашествием. Пятнадцать городов кня-
жества были захвачены и сожжены, а 
значительная часть их жителей унич-
тожена или взята в плен. Князь Юрий 
Всеволодович так и не смог воспрепят-
ствовать монгольского продвижения. 
Войско, что его собрал князь, было вне-
запно захвачено монголами в лагере на 
реке Ситі и уничтожено вместе с вели-
ким князем.

После этого монголы повернули на юг 
в степи. По пути в конце марта 1238 г. 
главные силы монголов подошли к не-
большому черниговскому городу Козель-
ськ. В течение семи недель Батый пытал-
ся сломать сопротивление его жителей. 
Лишь после того, как монголы подвезли 
осадные машины, им удалось попасть к 
Козельська. Последние защитники горо-
да осуществили отчаянно смелый шаг. 
Ночью они вышли из пылающего города 
и, истребив четыре тысячи монголов и 
осадные машины, все легли. За отчаян-
ное сопротивление монголы назвали Ко-
зельськ «Злым городом», а всех кто остал-
ся истребили.

В 1238 г. Батый нанес поражение и по-
ловецкому хану Котяну, после чего тот со 
своей ордой направился в Венгрию.

 I Какие княжества первыми испытали Батыевого нашествия?

Штурм монголами Рязани

Атака монголів загородою Евпатия 
Коловрата (худ. С. Бабюк)

Оборона Козельська (диорама)

Штурм монголами Владимира 
(диорама)
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3. Падение Переяславского и Черниговского княжеств
Зимой 1239 г. монголы продолжили свой поход русскими княжествами. В этот 

раз он был направлен против Переяславского и Черниговского княжеств. Преодо-
лев оборонную линию против кочевников на границе Переяславского княжества, 
монголы подошли к стольному городу. Переяслав имел сильные укрепления. 

Кроме того, оборону города укрепляли во-
дяные препятствия, которые окружали го-
род, — реки Трубиж и Альта и ров между 
ними. Возглавил оборону города епископ 
Симеон. Невзирая на отчаянное сопротив-
ление, 3 марта 1239 г. город упал. Как сви-
детельствует летопись, враг взял Пере-
яслав «копьем, выбил его весь, и церковь 
архангела Михаила сокрушил... И еписко-
па, преподобного Симеона, они убили».

Осенью 1239 г. монголы подступили в 
Чернигов. Черниговский князь Мстислав 
Глебович дал бой монголам под стенами 
города. В ожесточенной битве «побежден 
был Мстислав, и огромное количество из 
воинов его побито было». Князь с осталь-
ной дружиной был вынужден спасаться 
побегом. 18 октября враги ворвались к 
городу, ограбили и сожгли его. Дальше 
монголы разрушили Глухов, Путивль, 
Водоворот, Рильськ и другие.

В конце года монгольское войско по-
дошло и в Киев, но не осмелилось на его 
штурм и отошло в степь.

Того же года монголы осуществили 
удачный поход в Крым, покорив его вос-
точную часть, обложили данью большой 
город Судак.

 I Когда монголы захватили Переяслав и Чернигов?

4. Оборона Киева. Монгольское нашествие на Галицко-волын-
ское государство

В 1240 г. Батыево нашествие докатилось к Галицко-волынскому княжеству, 
которое только что было объединено под властью Данилы Романовича (Галиц-
кого). Именно перед монгольским наступлением к владениям Данилы был при-
соединен Киев, управление которым было поручено тисяцькому Дмитрию, та-
лантливому и храброму военачальнику.
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Монгольское нашествие на Юго-западную Русь

Киевляне, чувствуя, что им придется оказывать сопротивление монголам, 
которые уже хозяйствовали в других княжествах, готовили город к осаде. Они 
возобновляли стены и валы города, которые были наибольшими среди городов 
Восточной Европы.

В начале лета на левом берегу Днепра появился большой разведывательный от-
ряд, который направил посланцев к городу 
с предложением сдаться, однако киевля-
не отклонили ее. Тогда после тщательной 
подготовки в конце лета 1240 г. огромное 
монгольское войско из юга ворвалось в 
пределы Киевского княжества. Первыми 
приняли на себя удар залоги городов-кре-
постей вдоль реки Рось, что прикрывали 
Киев от набегов кочевников. Все 23 кре-
пости после ожесточенного сопротивления 
было вдребезги разрушено монголами. По-

Штурм Києва монголами
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том такая же судьба постигла города, кото-
рые непосредственно прикрывали Киев: 
Ветычев, Василев, Белгород и др.

5 сентября 1240 г. Батый подошел к 
стенам города и начал его осаду.

Борьба за город была чрезвычайно 
жестокой и кровопролитной. Лишь после 
того, как Батый узнал, что самое слабое 
место в обороне Киева находится в рай-
оне Лядских ворот, монголы смогли пе-
реломить ход событий на свою пользу. 
В районе этих ворот была сосредоточена 
основная масса стінобитних машин, ко-
торые «непрерывно били день и ночь». 
В конечном итоге, 19 ноября у муравьев 
города появились проломы. Монголы 
пошли на штурм. В первый день они 
смогли завладеть стенами и валом горо-
да Ярослава, но дальше продвинуться не 
смогли. Воспользовавшись перерывом, 
киевляне создали новую линию обороны 
вдоль укреплений города Владимира. 6 
декабря монголы прорвали укрепление в 
районе Софийских ворот (поэтому их еще 
называют Батыевыми) и подошли к по-
следнему рубежу обороны города, что был 
возведен защитниками около Десятинной 
церкви. Последние защитники оказывали 

 I Рассмотрите рисунки. Сложите 
рассказ «Защита последнего ру-
бежа. Под стенами Десятинной 
церкви». Правильно ли сдела-
ли киевляне и жители других 
городов Руси, что до последнего 
защищали свои города? Свой 
ответ аргументируйте.

Итальянский путешественник Плано де Карпини о посе-
щении Киева в 1246 г.

«Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы 
и кости мертвых людей, которые лежали на поле, потому что город этот 
был достаточно большим и очень многолюдным; а теперь оно сведено 
почти на нет, едва существует там 200 домов, а людей там держат они в 
самом тяжелом рабстве». (К нашествию город имел 9 тыс. дворов, и про-
живало в нем 50 тыс. лиц).

 I 1. Через сколько лет после монгольского нашествия посланец Папы Римско-
го посетил Киев? 2. Какую картину опустошений он увидел? 3. Какими были 
последствия нашествия для Киева?

отчаянное сопротивление, но Батый опять применил 
осадные машины. Под их ударами каменные стены 
Десятинной церкви не выдержали и завалились, похо-
ронив под обломками последних защитников. В руки 
монголов попал раненый тисяцький Дмитрий, которо-
му они в знак уважения дарили жизнь.

Получение Киева открыло Батыю путь на запад. 
Преодолев сопротивление на линии укреплений вдоль 
рек Верхний Тетерев, Горинь, Случ, в начале 1241 г. 
монголы ворвались на Волынь, направляясь к Вла-
димиру. Неожиданно для себя монголы столкнулись 
с сильным сопротивлением городов-замков Данилов 
и Кременець. Поняв, что осада затянется надолго, а 
приступ принесет большие потери, Батый изменил 
тактику. Отступив от неприступных замков, он разделил свою армию на несколь-
ко сильных отрядов, которые разошлись по землям Галичины и Волыни, уничто-
жая все на своем пути. Основными силами Батый взял в осаду Владимир. Борьба 
за город была кровавой — оно защищалось до последнего. Последними очагами 
сопротивления стали каменные церкви, которые после отхода врага остались за-
полненными труппами, о чем свидетельствуют данные археологических иссле-
дований. Так же рьяно защищались и другие города княжества — Звенигород, 
Галич, Райки, Изяслав и тому подобное. Лишь ново построен и сильно укреплен 
Холм и горные крепости отбили нападения врагов.

Пока монголы уничтожали земли Галицко-волынского княжества, князь Да-
нила Галицький безуспешно пытался склонить к общей борьбе против монголов 
правителей Венгрии и Польши. Последние надеялись, что нашествие их обой-
дет, однако монголы, преодолев карпатские перевалы, вступили в пределы Вен-
грии и Польши, где продолжили свой поход 
к Адриатическому морю, нанеся венграм и 
полякам сокрушительного поражения.

В 1242 г. монголы вернулись в Причерно-
морские и Прикаспийские степи, где учреди-
ли свое государство Золотая Орда. Поводом 
к возвращению стала смерть главного мон-
гольского хана Угедея, однако причины были 
намного серьезнее: Батый не имел достаточ-
ных сил, чтобы держать в повиновении наро-
ды Восточной и Центральной Европы.

Русь и народы Центральной Европы сво-
им героическим сопротивлением спасли За-
падную Европу от монгольского нашествия.

Руины Десятинной церкви 
(рисунок неизвестного 

художника начала ХІХ в. )

 I Рассмотрите карту. Территории 
каких современных государств 
входили в состав Золотой Орды?
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(рисунок неизвестного 

художника начала ХІХ в. )
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 I При каких обстоятельствах и в каком году появилась Золотая Орда?

5. Последствия монгольского нашествия
Нашествие Батыя не было обычным грабительским набегом кочевников, что 

раньше приходилось переживать Киевскому государству. Правящая монгольская 
верхушка стремилась не только обогатиться за счет ограбления и разорения, но и 
поставить под свою зависимость княжества, приобщить их к своей империи, ко-
торая управлялась потомками Чингисхана, и получать из них постоянный доход.

Последствия нашествия были катастрофическими для русских княжеств. Из 
74 городов бывшей Руси-Украины было разорено 49. 14 из них уже не возроди-
лись, а 15 со временем превратились в села. В первые 50 годов монгольского го-
сподства не было построено ни одного нового города, а домонгольського уровень 
каменного строительства был достигнут лишь через сто лет. Обветшали ряд ре-
месленных специальностей, были потеряны секреты производства ювелирных 
изделий (эмаль, зернь, чернь). Некоторые районы знелюдніли, сократились по-
севные площади, пришедшая в упадок торговля. Монгольское нашествие также 
привело к значительным демографическим потерям, было уничтожено много 
представителей русской элиты.

И все же, невзирая на такие последствия, нашествие не остановило развития 
разоренных земель. Постепенно население возродило города и хозяйство. После 
разгрома монгольских войск на Синих Водах в 1362 г. украинские земли были 
освобождены от их господства.

6. Монгольское господство на украинских землях. Образование 
Золотой Орды

После Батыевого нашествия украинские земли Киевщины, Чернигово-Си-
верщини, Переяславщини попали под власть Золотой Орды.

На покоренных землях монголы требовали, чтобы народы «давали им десятую 
часть от всего — как от людей, так и от имущества». Кроме того, монголы соби-
рали плужне (налог из плуга), пошлина, подворная (налог из двора), корм (перевоз-
ка и содержание ханских послов). Для определения размеров поступлений от нало-
гов и поборов на покоренных землях монголы осуществляли переписи населения и 
имущества. Первый такая перепись состоялась в Южной Руси на изломе 1245-1246 
гг. Кроме того, монголы вводят баскакську систему. Она предусматривала на-
значение баскаков (наместников) на определенные территории. Баскаки с военным 
отрядом, объезжая свои владения, собирали дань и осуществляли присмотр над 
своими территориями. Для укрепления власти баскаков создавались специальные 
укрепленные пункты. На землях, где монголы сохранили княжескую власть, сам 
князь должен был собирать дань и отправлять ее в Орду. Также князь должен был 
получать ярлык — разрешение на княжение в своих владениях.

К особенностям золотоординського господства можно зачесть то, что русские 
земли не были непосредственно приобщены в состав Золотой Орды (за неко-

торым исключением). Также на территории Русые не существовало постоянно 
действующего административного аппарата завоевателей. К тому же монголы 
толерантно относились к христианству и православному духовенству. Послед-
нее не платила дань и другие налоги.

Господство монголов на украинских землях, кроме значительных человече-
ских и материальных потерь, мало следствием и «знекняження» отдельных зе-
мель. Да, Переяславское княжество было ликвидировано, а его земли перешли 
под непосредственную власть монголов. Киевское княжество почти всю вторую 
половину ХІІІ — начало ХІV в. тоже оставалось без князя. Лишь в начале 30-х гг. 
ХІV в. в письменных источниках появляются упоминания о киевских князьях. В 
чернігово-сіверських землях в первые годы после нашествия Ольговичі еще удер-
живали власть. После гибели в Орде Михаила Всеволодовича они тоже потеряли 
ее. Постоянные набеги, злоупотребления баскаков и другие неурядицы привели к 
значительному знелюднення земель Переяславщини и черниговщины. Постепен-
но центр черниговщины переместился к городу Брянск, который в конце ХІІІ в. 
попало под власть смоленских князей. Потомки Ольговичей смогли лишь закре-
питься в небольших удельных княжествах, которые располагались в верховьях 
реки Глаза. Так появились исчислении княжеские «верховские» роды: Ново-
сильские, Одоевские, Воротинские, Масальские, Мезецькие, Оболенские и др.

Следовательно, монголы фактически уничтожили Киевское, Переяславское и 
Чернігово-сиверское княжества. В пределах этих земель появились монгольские 
округа — «тьмы». Земли к югу от Киева стали называть Татарской землей, а в 

Баскаки (худ. С. Иванов)

Баскак — наместник хана на территории. Собирал дань и судил.
Ярлык — разрешение хана князю на княжество.

 I Рассмотрите картину. Сложите рассказ о сборе дани баскаками.
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Баскак — наместник хана на территории. Собирал дань и судил.
Ярлык — разрешение хана князю на княжество.

 I Рассмотрите картину. Сложите рассказ о сборе дани баскаками.
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дальнейшем и Подельем. На этих землях обитаемый как монгольское населе-
ние, так и покорено.

 I Как осуществлялась власть Золотой Орды над русскими княжествами?

7. Возобновление Галицко-волынского княжества
Монгольское нашествие, хотя и нанесла значительный вред Галичине и Волы-

ни, все же не имела таких катастрофических последствий, как для Переяславщини, 
Киевщины и черниговщины. Эти земли даже не попали в непосредственную зави-
симость от Орды. Города и хозяйство земель быстро возобновились, однако един-
ство Галицко-волынского княжества, что едва возродилась накануне нашествия, 
опять было нарушено. Даниле Романовичу после возвращения опять пришлось 
преодолевать сопротивление своевольных бояр и отстаивать свое право на княже-
ство в борьбе с сыном черниговского князя Михаила Всеволодовича Ростиславом.

В таком трудном положении Данила проявила свои лучшие качества госу-
дарственного деятеля и политика. Сначала он укротил бояр, которые поддер-
живали Ростислава. Потом пошел и против самого претендента на его престол, 
который опирался на военную силу Венгрии и Польши. Решающая битва между 
противниками состоялась 17 августа 1245 г. под Ярославом, где Данила вме-

сте со своим братом Васильком одержал 
блестящую победу.

Это была одна из наибольших битв на 
Руси в ХІІІ в. В этой битве Данила проя-
вила незаурядный талант полководца. Он 
разместил войска так, что преднамеренно 
ослабил центр своих позиций. Это дало 
возможность во время боя завлечь венгер-
ское войско и жену Ростислава под флан-
говый удар своей отборной конницы. 
Данила билась в самой гуще боя, лично 

захватила хоругвь командующего венгерских войск 
Фільнія и изодрала ее. Победа была полной. Было 
схвачено Фильния и командующего польских во-
йск Флориана, а также много враждебных Даниле 
бояр. Лишь Ростиславу удалось убежать. Сначала 
он скрывался в Польше, а потом навсегда поселил-
ся в Венгрии.

Победа под Ярославом положила конец дли-
тельной борьбе за возобновление единства Галиц-
ко-волынского государства. Данила решила раз 
и навсегда ликвидировать боярскую оппозицию. 
Было казнено немало боярских вожаков.Тяжеловооруженный конник

 I Каким было положение Галицко-волынского государства после Батыевого наше-
ствия? Победа в какой битве дала возможность Даниле Галицкой возобновить 
единство Галицко-волынского государства?

8. Борьба Данилы Галицкого против монгольского господства
Укрепив свою власть, Данила начинает объединять силы русских княжеств в 

борьбе с монгольским господством.
Толчком к организации борьбы стало требование Батыя после битвы под 

Яростно славом отдать ему Галич. Как пишет галицкий летописец, Данила «приу-
ныл, что не успел укрепить свою землю крепостями, и подумал с братом сво-
им, и поехал к Батыю, говоря: «Не дам півотчини своей, но поеду к Батыю 
сам»!»  Перед тем как поехать к Орде, Данила оставила Василька правителем 
Волыни, чтобы таким способом сохранить самостоятельность хотя бы Волынской 
земли. С прибытием к хану Даниле, вопреки опасениям, встретили достаточно 
благосклонно. Батый уважал мужественных и преисполненных достоинству лю-
дей. Хотя Данилові пришлось признать пренебрежительность монгольского хана, 
она оказалась достаточно условной. Князь лишь должен был предоставлять хану 
вспомогательные отряды в его походах. Но даже такая зависимость отягощала 
Данилу. Летописец по этому поводу писал:  «О, лихіше лиха честь татарська!»

Ценой личного унижения Данила сохранила целостность своего государства, 
не впустила татарских баскаков (наместников, собирателей дани) к своей земле, 
получил отдых для подготовки к вооруженной борьбе с Ордой.

Возвращение Данилы от хана побуждало правителей Венгрии, Польши и 
Литвы искать с ним союза и решения всех противоречивых вопросов. Венгер-
ский король Белла в знак скрепления альянса даже отдал замуж свою дочку 
за сына Данилы Лева. Но в своих намерениях Данила главными союзниками 
видела не соседей на западе, а русских князей, которых отягощала власть мон-
голов. Таким союзником стал великий князь володимиро-суздальський Андрей 
Ярославич, младший брат Александра Невы. Андрей, который вел независимую 
политику от Орды, скрепил союз с Данилой, вступив в брак с его дочкой. Однако 
этот союз не спас Русь от монгольского господства. В Орде пристально следили 
за событиями в русских княжествах и, чтобы опередить неблагоприятное для 
себя развитие событий, нанесли неожи-
данный удар по Володимиро-Суздальсь-
кому княжеству. Андрей был вынужден 
спасаться побегом в Швецию.

Невзирая на потерю союзника, Данила 
не оставила своих намерений освободиться 
из-под власти Орды. Он продолжал укре-
плять свою власть и потугу собственного 
государства. С этой целью Данила учре-
дила отдельную Галицкую митрополию, 
которая должна была стать центром цер-
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дальнейшем и Подельем. На этих землях обитаемый как монгольское населе-
ние, так и покорено.

 I Как осуществлялась власть Золотой Орды над русскими княжествами?
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ковной жизни всех русских княжеств. Митрополитом было назначено одного из 
ближайших к князю урядников Кирилла. Впоследствии он был утвержден на этом 
посту константинопольским патриархом. Однако митрополит не стал опорой князю 
в его политике и впоследствии перебрался к Володимиро-Суздальського княжества.

Значительное внимание Данила уделяла развитию укрепленных городов, кото-
рые, как утверждает летописец, были опорой «против безбожных татар». Для стро-
ительства и заселения новых городов Данила пригласила много мастеров (особенно 
оружейников) из Европы и русских княжеств: «Шли они день-у-день. И юноши, и 
мастера всякие убегали (сюда) от татар — седельники и лучники, и сагайдачни-
ки, и кузнецы железа, и меди, и серебра».

Готовясь к столкновению с монголами, Данила реорганизовала войско. Кня-
жу важкоозброєну конную жену перевооружили по образцу западноевропейских 
рыцарей. Также была создана легкая конница, вооруженная лугами и саблями по 
образцу монголов. Да, князь позаимствовал все лучше в военном искусстве Запа-
да и Востока.

Накануне открытого столкновения Данила все же решила опереться хоть на 
каких-то союзников. После длительных переговоров было достигнуто согласие 
с Папой Римским Иннокентием ІV. Папа в 1253 г. призывал христиан Польши, 
Чехии, Моравии, Сербии и Померании к «крестовому походу» против монголов 
и послал Данилові королевскую корону, надеясь подчинить себе православную 
митрополию Галицко-волынского государства. Данило Галицкий без особен-
ных торжеств короновался в Дорогичине.

Коронация Данилы стала важным событием в 
истории Украины. С тех пор Галицко-волынское 
княжество было признано отдельным государ-
ством, наследницей Руси-Украины.

Поводом к выступлению против орды стало 
стремление князя покорить своей власти Боло-
ховские земли (область в верховьях Южного Бугу, 
Тетерева, Случи), которые вошли в состав Орды 
после нашествия. В 1254–1255 гг. войска князя 

вворвались в Болоховскую землю и 
покорили ее. Также была осуществлена 
попытка покорить своей власти Киев.

Тем временем в Орде состоялось из-
менение власти. После смерти Батыя но-
вым ханом стал Берке, который в ответ на 
действия Данилы выслал против него на-
местника Куремсу. Однако его войска не 
смогли преодолеть сопротивление городов 

Корона Данилы Галицкого

Коронация Данилы Галицкого

Владимира и Луцка. Куремса был вынужден отступить в степь. Это был первый 
успех русских князей в борьбе с монголами.

Летом 1258 г. хан Берке направил к Галицко-волынскому государству огромное 
войско во главе с опытным полководцем Бурундаєм, который решил действовать 
запугиванием. Он пригласил Данилу и Василька в знак подтверждения своих обя-
зательств перед Ордой участвовать в общем походе против Литвы. Брать, не имея 
реальной возможности совершить сопротивление, согласились. Поход на Литву 
был проведен монголами с особенной жестокостью и произвел гнетущее впечатле-
ние на население «Русое, Литвы и Польши». После демонстрации силы Бурундай 
заявил: «Если Вы мои мирники (союзники), разбрасывайте огороды свои все». 
Противостоять новому нашествию сил не 
было, а объявлен «крестовый поход» так 
и не состоялся. В знак повиновения было 
разобрано укрепление Данилова, Стожка, 
Львова, Кам’янця, Луцка, а Владимира — 
сожжены. Лишь залога Холма отказалась 
подчиняться требованиям татар и отбила 
все их попытки захватить город. Разъярен 
Бурундай направил свой гнев на Польшу, 
где совершил ужасное разорение.

Действия Бурундая нанесли непопра-
вимый удар Галицко-волынскому госу-
дарству и разрушили все планы Данилы, 
которой пришлось начинать все сначала. 
Но годы и раны, полученные в боях, дава-
ли взнаки: князь часто болел и уже не мог 
так действенно, как в предыдущие годы, 
воплощать в жизнь свои планы.

Наскельная крепость Тустань в 
Карпатах (реконструкция М.Ф. Рожка. 

Современный вид)

Данила Галицкая принимает послов (худ. А. Орлёнов)
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На склоне лет Данила предпринимает 
шаги на сближение с Литвой, единствен-
ной реальной силой, которая могла помочь 
Галицко-волынскому государству в борьбе 
с монголо-татарами. Для скрепления сою-
за старший сын Данилы Варно вступил в 
брак с дочкой литовского князя Міндовга.

Однако реализовать все планы Данила 
Романович так и не смогла. В 1264 г. он 
умер. В историю Данила вошла под прі-
звиськом Галицкий, поскольку вся его дея-
тельность была связана с Галичиной.

Данила Галицкая была одним из самых известных князей, что отметился свои-
ми способностями в политике, военном деле, управлении государством. В условиях 
враждебного окружения, он смог укротить боярскую оппозицию, возобновить един-
ство и отстоять независимость государства, которое досталось ему в наследство, а 
также противостоять такому могучему врагу, как монголо-татари. Летописец дал 
меткую характеристику его деятельности: «(Был) князем добрым, храбрым и му-
дрым, который построил огороды многі, и церкви поставил.. и братолюбием он све-
тился был с братом своим Васильком».

ВЫВОДЫ
В 1237-1241 гг. русские княжества испытали опустошительное наше-

ствие монголов. Русские княжества, которые действовали порознь, были 
обречены на гибель. Однако героическое сопротивление Руси-Украины 
взорвало завоевательский запал монголов. Поселившись в степях, мон-
голы учредили государство Золотая Орда, которая стала составляющей 
могучей монгольской империи. Русские княжества надолго попали под 
господство завоевателей.

Длительное время монгольской экспансии противостояло Галиц-
ко-волынское княжество во главе с князем Данилой Галицкой.

Монголська нашествие стало поворотным пунктом в истории русских 
княжеств. Монгольское господство задержало и изменило их дальней-
шее развитие.

Памятник Даниле Галицкому (Львов)

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
5. Какие государства стремились заграбастать земли Галицко-во-

лынского княжества?
6. Как складывались отношения Данилы Галицкого с Золотой Ор-

дой? Объясните его слова: «О, лихіше плохая честь татарская»!
7. Почему невзирая на рьяную борьбу, Даниле Галицкой так и не 

удалось избавиться от монгольской пренебрежительности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4  
ДАНИЛО РОМАНОВИЧ — СОЗДАТЕЛЬ ГАЛИЦКО- 

ВОЛЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Цель: определить основные направления внешней политики Данилы Галиц-
кой, ее успехи и поражения.

ХОД РАБОТЫ
1. Ознакомиться с представленным материалом. 
2. Работа в группах. Анализ схемы «внешняя политика Данила 

Галицкого».

1) С какими государствами Данила Галицкая поддерживала связи?
2) На каком направлении Данила Галицкая проявляла наибольшую ак-

тивность? Чем это было предопределено?
3) Как связаны между собой два события: путешествие Данилы Галиц-

кого в Золотую Орду и его коронация в городе Дорогичин?
4) Или можно назвать Данилы Галицкого успешным князем? Свой от-

вет аргументируйте.
5) Дайте оценку деятельности Льва Даниловича. Рассудительной ли 

была его политика?
3. Самостоятельная работа с учебником. Определите основные 

этапы деятельности князя и дайте им характеристику.
4. Сделать вывод, соответствующий цели работы. 

Галицко- 
Волынское  
княжество

Тевтонский орден

Польша

Папа Римский

Венгрия

Батый (1240–1241 гг.)

Бурундай (1259 г.)

Куремса (1252 г.)

Поездка Данила  

Галицкого в Золотую 

Орду (1245 г.)

Ятвяги Чорная Русь Киев (1239 г.)

Дорогычин 
(1238 г.)

(1253 г.)

Ярослав 
(1245 г.)

Люблинская земля 
(1243–1244 гг.)

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Почему русские княжества потерпели поражение от монголов?
2. Какими были последствия монгольского нашествия?
3. Как проявлялось господство монголов на землях Юго-западной 

Руси?
4. Чем отличались набеги половцев от нашествия монголов? Назо-

вите не менее трех причин, которые делали монголов более опас-
ными противниками.
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§ 19. ПРАВЛЕНИЕ ПОТОМКОВ ДАНИЛЫ ГАЛИЦКОЙ. 
ГИБЕЛЬ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА

1. Лев Данилович и Владимир Василькович
Поскольку Данила управляла государством вместе с братом, то после его 

смерти правителем Галицко-волынского государства стал Василько (1264-
1270 гг.). Но владения, которые находились под непосредственным правлением 
Данилы, были разделены между тремя его сыновьями — Львом, Мстиславом и 
Шварном. Лев Данилович получил Галич и Перемишль, Мстислав — Теребов-
лянщину, Шварно — Белз, Холм, Дорогичин, Черную Русь и Червенські города. 
После смерти Василька Волынь унаследовал  его сын Владимир Василькович. 
Однако обе ветки Романовичів вели общую внешнюю политику, особенно отно-
сительно Литвы, Польши и Золотой Орды.

Среди всех Романовичів наиболее энергичным и решительным правителем был 
князь Лев (1264-1308). Он был одним из самых заметных политиков тогдашней 
Восточной Европы, однако не всегда действовал взвешенно, последовательно и в 

интересах государства, из-за чего достал прозвище 
«Безумный». Наиболее бессмысленным поступком 
Льва, который имел далекоидущие последствия, 
стало отравление им 1267 г. через зависть бывше-
го литовского князя Войшелка, который постригся 
в монахи и передал литовский великий княжеский 
престол Шварну. Этим поступком он нанес вред 
себе, потерял возможность занять литовский пре-
стол и сделал неуверенным положение Шварна.

После смерти Шварна литовская знать поверну-
ла к власти в Литве литовскую династию. Лев же 
подчинил владение брата себе, став самым могу-
чим среди братьев.

Большую часть своего длительного правления 
Лев Данилович провел в почти непрерывных 
войнах с соседями: Польшей, Венгрией, Лит-
вой, ятвягами. Он не гнушался вступать в 
союз с бывшими врагами. Не остановился пе-
ред приглашением монголов для осуществле-
ния общих походов. Первый такой поход Лев 
осуществил 1275 г. В следующие годы такие 
походы повторялись неоднократно. Они со-
провождались страшными ограблениями и ра-
зорениями и вызывали осуждение населения.

Князь Лев І Данилович

Княжеский замок во Львове

В 1279 г. Лев вмешался в борьбу за обладание Краковской землей (Мало-
польщею), где после смерти князя не осталось преемника. Однако, не имея под-
держки среди местной знати, Лев потерпел поражение. 
Разгневан неудачей, он решил любой ценой присоеди-
нить что-то к своим владениям. Объектом посягательств 
князя стала Люблинськая земля, какая когда-то при-
надлежала его отцу. Однако и здесь ему не посчастливи-
лось. Люблин был под его властью лишь несколько лет. 
Кроме того, Лев потерял Низовье, которое попало под 
непосредственную власть темника Ногая, который до 
конца века играл значительную роль в истории Золотой 
Орды. Единственным более-менее серьезным успехом 
князя было отвоевание у Венгрии части Закарпатья с 
центром в Мукачево.

За годы беспорядочного княжества Льва его владения обветшали. В летопи-
сях нет ни одного упоминания о его деятельности из хозяйственного развития 
своих земель. 

Полной противоположностью Льва был волынский князь Владимир Василько-
вич (1269-1289 гг.). Свое небольшое княжество он сделал процветающим. Развива-
лись города, торговля и ремесла. При содействии князя велось широкое строитель-
ство церквей, монастырей, развивалось 
летописание. И не случайно, что от начала 
ХІV в. центр Галицко-волынской Руси пе-
реместился к Володимира-Волинського.

В тогдашнем мире Владимира уважа-
ли как мудрого и справедливого прави-
теля. Во внешней политике он отдавал 
преимущество дипломатии, но не избегал 
и войн, когда по-другому уладить дело 
было невозможно.

Летопись о Владимире Васильковича и ятвягов
Под 1279 г. у летописи вмещен рассказ о том, как «Прислали ятвяги 

своих послов к Владимиру, такое говоря: «Пане наш князю Володимире! 
Приехали мы к тебе от всех ятвягов, в надежде на Бога и на твое здоровье. 
Пане, не поморы нас [голодом], помоги нам прокормиться». Владимир 
прислушивался к мольбам и послал им рожь, хотя и в его владениях было 
трудно с хлебом. Около трех веков Русь и ятвяги воевали между собой».

 I 1. Чем продиктован такой поступок князя? 2. О каких качествах князя свиде-
тельствует этот рассказ?

Герб Владимира-
Волынского (XIV в.)

Памятник Владимиру Васильковичу в 
Камянце-Подольском
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своих послов к Владимиру, такое говоря: «Пане наш князю Володимире! 
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 I 1. Чем продиктован такой поступок князя? 2. О каких качествах князя свиде-
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Герб Владимира-
Волынского (XIV в.)

Памятник Владимиру Васильковичу в 
Камянце-Подольском
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Свою активную деятельность Владимир 
вынужденный был сочетать с борьбой с тя-
желой болезнью, которая неуклонно лишала 
его незаурядных сил (в молодые годы князь 
в поединке побеждал медведя или вепря). Но, 
невзирая на болезнь, князь до последнего бес-
покоился государственными делами.

Владимир был одним из немногих князей, 
о котором летопись оставила нам словесный 
портрет: «Этот благородный князь Влади-
мир. Был высок ростом. Широкий в плечах, 
хороший лицам, волосы имел кудрявое. Бороду 
он стриг; руки и ноги у него были хорошими, 
голос низкий. Он толковал книжное писание, 
потому что был он большой философ, мягкий, 
смиренный, незлобный, правдивый».

После смерти Владимира его земли за за-
вещанием унаследовал Мстислав Данилович. 
Он приобщил Волынское княжество к своему 
Луцкому и таким способом сосредоточил в сво-
их руках большой хозяйственный и военный 

потенциал. Это превратило его в стримувальну силу для зажигательного Льва, 
который был вынужден считаться с интересами брата.

Мстислав проявил себя как миролюбивый и рассудительный политик. Его 
уважали соседние правители, а мазовецький князь даже признал себя вассалом 
Мстислава.

 I Кто стал потомком Данилы Галицкого на галицко-волынском престоле? Какие до-
стижения правления князей Льва Даниловича и Владимира Васильковича? Какой 
город увековечил имя Льва Даниловича?

2.  Правление Юрия І. Гибель Андрея и 
Льва ІІ

Последние десятилетия правления Романови-
чей сложно воссоздать через нехватку источников, 
а те, которые существуют, дают иногда противопо-
ложные сведения. Даже дать правление князей не 
совпадают.

После смерти Мстислава и Льва большую часть 
Галичины и Волыни унаследовал Юрий І Льво-
выч (1301–1308, 1314–1315 гг.).

Князь Юрий І Львовыч

Башня донжон крепости в 
Камянце (в настоящее время 
райцентр Брестской области 
Беларуси) — северном форпо-
сте Галицко-волынского кня-
жества. Построена в 1270-х 
годах племянником Данилы 
Галицкого Владимиром Ва-
сильковичем. В XIX в. ее оши-
бочно называли Белой башней, 
откуда и происходит название 
Беловежской пущи 

Юношеские годы Юрия миновали в 
постоянных походах и войнах, в которых 
он участвовал вместе со своим отцом. 
Однако годы своего самостоятельного 
правления он провел преимуществен-
но в мире. Юрий перенес свою столицу 
с Холма до Владимира, опять соединив 
Волынь и Галич, но то уже было совсем 
другое Галицко-волынское княжество, чем во времена Данилы Галицкой. 
Юрий был вынужден уступить Литве Дорогичином и Берестям, Польше — 
Западной Галичиной и Люб лином. Однако, воспользовавшись послаблением 
Золотой Орды, вследствие междоусобной борьбы возобновил власть над Ни-
зовьем, расширив его границы вплоть до устья Днестра и Южного Бугу, и ос-
вободился от пренебрежительности монголо-татар. Он установил дружеские 
отношения с Польшей и Тевтонским орденом.

Юрий добился образования отдельной Галицкой православной митрополии 
(1303 г.), укрепив этим свою власть и независимость княжества. Галицкая ми-
трополия имела Галицкий, Волынский, Луцкий, Перемишльський, Туровский, 
Холмський епископаты, то есть обнимала большинство заселенной украинской 
территории. Такой шаг был продиктован событием, которое случилось в 1299 
г., когда митрополит Киевский и всей Руси перебрался к Московской земле. 
Первым митрополитом галицким был, вероятно, грек Нифонт, а вторым — 
представитель местного духовенства Петр, который впоследствии под давле-
нием константинопольского патриарха перебрался к Володимира-на-Клязьмі.

Как свидетельствует польский хронист Ян Длугош, Юрий, был «человеком 
ловким и благородным, щедрым для духовных лиц. В его правление Русь поль-
зовалась благами мира и огромного благосостояния».

После смерти Юрия І в обладание Галицко-волынской землей вступили его 
сыновья Андрей и Лев ІІ (1308-1323 гг.), которые титуловались «Божьей мило-
стью князья всей Русской земли, Галичины и Володимирії». Свою политику братья 
направили на борьбу за окончательное освобождение от власти Орды и захватни-
ческих посягательств литовского князя 
Гедиміна. Для реализации своих планов 
князья поддерживали союзнические отно-
шения с Польшей и Тевтонским орденом. 
Между 1316-1320 гг. но в 1323 г. братья 
смогли отбить нападения татар, а также 
сдержали наступление литовцев. Однако 
во время одного из боев при неизвестных 
обстоятельствах (то ли с литовцами, то ли с 
монголами) они погибли, закончив род Ро-
мановичей.

Печать Юрия І Львовыча

Князья Андрей и Лев ІІ
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Претенденты на наследство погибших были достаточно. Между 1324-1325 гг. 
в роли галицкого и волынского правителей эпизодически вспоминаются двое бра-
тья-князей из Силезии, якобы приглашенных боярами, а в начале 1325 г. княже-
ский престол занял избранный волынскими боярами Боле воспевай Тройденович, 
сын мазовецького князя и сестры покойников Романовичів Марии Юриевны.

 I Какую внутреннюю политику проводил Юрий I Львович? Когда и как прервалась 
династия Романовичів?

3. Правление Юрия ІІ Болеслава
Болеслав Тройденович занял галицко-волынский престол в четырнадцати-

летнем возрасте. Он принял православие и стал последним самостоятельным 
обладателем княжества под именем Юрий ІІ Болеслав (1325-1340 гг.).

Невзирая на свое польское происхождение, князь 
вел активную антипольскую политику. Для борьбы 
он заключил союз с Литвой, женившись с дочерью 
литовского князя Гедиміна Євфимією. Второе на-
правление своей политики он усматривал в противо-
действии татарам, для чего заключил союз с Тевтон-
ским орденом. При нем были окончательно потеряны 
земли Берестейщини, Підляшшя и Низовье.

Хотя во внешней политике князя были опреде-
ленные успехи, крепкую опору среди местной зна-
ти его правления не нашло. Упрекали за чрезмер-
ную поддержку князя мещан-иностранцев — чехов 
и немцев, попустительства католическому духо-
венству, что следом за ними шествовало на Русь, а 
также притеснения в правах волынской верхушки.

Чтобы отстранить от власти своевольных бояр, 
Юрий ІІ пытался реформировать систему управле-
ния княжеством. Да, в боярский совет были при-
общены лишь те бояре, которые непосредственно 
служили князю. Власть на местах он передал сво-
им преданным наместникам (палатину), которые 
сосредоточили в своих руках административную, 
судебную и военную власть.

Юрий ІІ опять возобновил Галицкую право-
славную митрополию. Митрополитом стал Теодор.

Однако борьба с боярами стоила Юрию ІІ жиз-
ни. В 1340 г. он был отравлен.

 I В чем заключалась противоречивость политики 
Юрия ІІ Болеслава?

Юрий II Болеслав

Польский рыцарь ХІІІ–XIV в.

4. Борьба Польши, Венгрии и Литвы за земли Галицко-волын-
ского княжества

Внезапная смерть Юрия ІІ не дала новой дина-
стии возможности утвердиться в Галицко-волын-
ском княжестве, и земли княжества стали добы-
чей соседних государств. Еще в 1339 г. Польша и 
Венгрия договорились об общих действиях против 
Галицко-волынского государства. Смерть князя 
стала сигналом к вторжению.

По некоторым свидетельствам, Юрий II Бо-
леслав перед смертью признал своим преемником 
польского короля Казимира ІІІ (1333-1370 гг.). Точ-
но неизвестно, было ли это в действительности, но 
уже за несколько дней после кончины галицко-во-
лынского правителя Казимир ІІІ завладел Льво-

Из листа папы Бенедикта ХІІ к краковскому римо-като-
лицького епископа (1341 г.)
«Из поданной к нам просьбы этого короля (Казимира ІІІ, 1341 г.) мы 

недавно узнали, что когда схизматський (православный) народ русинов 
при помощи яда убил Болеслава, князя Руси, сына верующих родителей 
и двоюродного родственника упомянутого короля, а также некоторых 
других христиан, которые были послушными этому князю за его жизнь, 
тогда король, пораженный этим преступлением и стремясь отомстить за 
несправедливость христианской веры, напал со своим войском на Рус-
скую землю, чтобы завоевать этот народ, который и ему самому нанес 
много вреда...

Выполняя его поручение, король заключил договор с этим старостой 
(Дмитрием Дедьком), который засвидетельствовал присягой, которая 
сохранит за старостой и народом все их обряды, права и обычаи. Од-
нако король выражает сомнение, будет ли действовать он так согласно 
воле Бога. Поэтому он просил, чтобы мы ласково освободили его от этой 
присяги. Заботясь о спасении души упомянутого короля и питая к тебе 
особенное доверие в бозе, мы поручаем апостольской грамотой, чтобы ты 
нашей властью освободил короля от присяги придерживаться ошибочно-
го договора, назначив ему соответствующую спасенную покуту».

 I 1. Чем католическая церковь обусловливает вмешательство польского коро-
ля в дела Галичины? 2. В чем вы видите истинную цель польского вмеша-
тельства? 3. Какую цель преследовал Казимир ІІІ, заключая соглашение с 
Дмитрием Дедьком? 4. Почему Казимир ІІІ отказался от соглашения из Дедь-
ком? 5. Как к этой ситуации отнесся Папа Римский?

Король Казимир ІІІ Великий
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вом, но удержать его не смог, подвергнувшись сильно-
му сопротивлению жителей города. К тому же бояре во 
главе с Дмитрием Дядьком (Дедьком) обратились за 
помощью к татарам. В результате достигнутого компро-
мисса Казимир ІІІ был вынужден признать власть Дми-
трия Дедька. Под титулом управителя, или старосты, 
Русской земли он признал себя вассалом одновремен-
но трех соседних обладателей —  Любарта, Казимира 
ІІІ и тогдашнего короля Венгрии Людовіка (Лайоша) 
Великого. Однако дипломатические таланты галицко-
го самозванца не надолго спасли независимость Гали-
чины. По его смерти в 1344-1345 гг. Казимир ІІІ смог 
отторгнуть от территорий, контролируемых Дедьком, 
Сяноцьку землю, а 1349 г. осуществил масштабный 
поход, захватив Львов, Белз, Холм, Берестя и Влади-
мир. Эту захватническую кампанию польский король 
назвал «крестовым походом» против схизматиків-пра-
вославних и литовцев-язычников. В следующем году 
Владимир, Берестейщину, Белзьку и Холмську земли 
посчастливилось захватить волынскому князю Любар-
ту, который имел больше оснований на владычество в 
Галицко-волынском государстве. Однако поляки пере-
шли в новое наступление и смогли отвоевать некоторые 
земли. В конечном итоге, в 1352 г. между Польшей и 
Литвой было заключено перемирие: Галичина отошла 
в Польшу, а Волынь с городами Владимир, Луцк, Белз, 
Холм и Берестейщиною — в Литву. Такое разделение 
было скреплено «вечным миром» 1366 г. В итоге он уве-
личил территорию Польского государства в полторы 
раза. Однако борьба за Галичину не прекратилась.

На захваченных землях польская власть сразу взяла 
курс на превращение украинских земель на обычную 
провинцию с польским правом и административной 
системой. Одновременно с этим польское правитель-
ство силой насаждало католицизм и препятствовало 
развитию православной религии. Уже в 1361 г. было 
образовано католическое архиепископство с центром 
во Львове. В 1374 г. константинопольский патриарх 
ликвидировал Галицкую православную митрополию. В 
конце XIV в. она возобновилась, но в начале XV в. опять 
была ликвидирована.

Литовский воин. XIV в.

Королева Ядвига  
і король Ягайло

После смерти Казимира ІІІ Польша по династическому соглашению была вы-
нуждена передать Галичину Венгрии. В составе Венгрии королевство Галицкое 
стало собственным владением короля Людовика (Лайоша) Венгерского, которое 
он передал своему племяннику — силезскому князю Владиславу Опольському. Ко-
ролевство Галицкое стало вассальный зависимым от Венгрии. Однако Владислав, 
который правил в Галичине в 1372-1378 гг., 1385-1387 гг., стремился избавиться 
от зависимости от Венгрии. Он создал собственный аппарат управления, чеканил 
собственную монету с гербом и даже титуловался «самодержцем Руси». Для реа-
лизации своих планов Владислав опирался не на местное украинское население, а 
на переселенцев: поляков, немцев, венгров; активно насаждал католицизм. Такая 
политика делала его власть неуверенной, что дало возможность Польше после 
смерти Людовіка в 1387 г. опять захватить Галичину. Захватыванию способство-
вало то, что королевой Польши была избрана младшая дочь Людовіка Ядвігу. 
Мужчиной Ядвіги и королем Польши стал, за условием Кревської унии (1385 г.), 
литовский князь Ягайло. Подписывая унию, Ягайло обязывался «навек присоеди-
нить все свои земли, литовские и русские, к Короне Польской». Таким образом, 
Галичина почти на 400 лет перешла под власть Польши.

 I Какие государства вели борьбу за галицько-голинську наследство? Какую дату 
можно считать концом существование Галицко-волынского государства? Какую 
политику проводила Польша на заграбастанных землях Галичины?

5. Волынь за правление князя Любарта
Любарт Гедыминович (? — 1385) — сын великого князя литовского Гедиміна. 

Принял православную веру и вступил в брак с дочерью галицкого и володимиро-во-
линського князя Андрея Юриевича Ганною-Бучою. Благодаря этому династическо-
му браку после смерти братьев Андрея и Льва Юрийовичей получил Восточную 

Крещение Литвы 1387 г. (худ. Я. Матейко)
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 I Какие государства вели борьбу за галицько-голинську наследство? Какую дату 
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Крещение Литвы 1387 г. (худ. Я. Матейко)
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Волынь с Луцком как зять умершего и переселился на 
эти земли.

После смерти Юрия ІІ Болеслава Любарт стал 
первым претендентом на Галицкое княжество — он 
был дядей Болеслава за женской линией. Но, как 
уже говорилось, польский король Казимир III Вели-
кий немедленно занял Перемишльську землю, а по-
том завладел и Львовом. Из этого момента в Любар-
та Гедыминовича завязался почти сорокагодовой 
спор с Казимиром за наследство галицко-волынских 
князей. Борьба велась с переменным успехом. За 
«Вечным миром» 1366 г. Любарту оставался лишь 
Луцк. Остальные земли Волыни получил Александр 
Коріатович как наместник польского короля.

Но Любарт не смирился с поражением. Восполь-
зовавшись смертью Казимира и присутствием на его 
похоронах Александра Коріатовича, он легко захва-
тил Владимир и разрушил польский замок. В 1382 г. 
после ожесточенной борьбы Любарт вернул себе и 
Галичину. Но уже после смерти Любарта Галичину 
опять получили поляки.

Невзирая на тяжелые войны, время Любарта име-
ло особенное значение для Волыни. Он вместе с Кей-
стутом был наиболее прочным из литовских князей 
уделов, и они вдвоем были постоянными советниками 
Ольгерда. «Любарт, — писал М. Грушевский, — со-

хранил для Волыни исключительное положение: она была «совсем особным ми-
ром», не похожим на Великое княжество Литовское». Любарт заботился о развитии 
торговли, был основателем оборонного каменного замка в Луцке, возводил церкви, 

построил город Любар. А главнее всего — 
за его княжество Волынь оставалась рус-
ской (украинской) землей за сутью.

 I Какое главное достижение правления кня-
зя Любарта?

6.  Историческое значение Галиц-
ко-Волынского государства

Галицко-волынское княжество сыгра-
ло чрезвычайно большую роль в истории 
украинской государственности. После 
упадка Киева само Галицко-волынское 

Любарт

Князь Кейстут

Луцк

княжество на протяжении века после монгольского нашествия обеспечива-
ло следующую и непрерывность развития государственнических традиций на 
украинских землях. Оно превратилось в центр политической и экономической 
жизни, который обеспечивал высокое развитие украинских земель.

Галицко-волынское княжество охраняло украинские земли от порабощения и 
ассимиляции со стороны Литвы, Венгрии, Польши, Золотой Орды.

Своими связями с Центральной и Западной Европой способствовала приоб-
щению к западной культуре украинских земель, одновременно храня собствен-
ную культурную традицию, которая продолжала традиции Руси-Украины.

ВЫВОДЫ
Вторая половина ХІІІ — начало ХІV в. — чрезвычайно важный период 

в истории Галицко-волынского княжества. За это время княжество прошло 
путь от наивысшего поднесения во времена правления Данилы Галицкого 
к упадку, когда стало объектом посягательств соседних государств. Такой 
исторический путь княжества был предопределен разными причинами, как 
внешними, так и внутренними. Постоянная внешняя опасность, а кое-где и 
нерассудительная политика правителей привели к такому результату.

После того как в Галицко-волынском княжестве прервалась династия 
Романовичей, оно начало быстро приходить в упадок. Главными причина-
ми этого были боярское своеволие и агрессия соседних государств — Поль-
ши, Венгрии и Литвы. Отравление Юрия ІІ Болеслава не дало утвердиться 
новой династии. Со смертью князя между Польшей, Венгрией и Литвой 
разгорелась ожесточенная борьба за галицко-волынское наследство. В ко-
нечном итоге, Галичину заграбастала Польша, а Волынь — Литва. В со-
ставе Литвы Волынь под властью князя Любарта хранила свой русский 
(украинский) характер, тогда как в Галичине он беспощадно уничтожался.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Рассудительной ли была политика Льва Даниловича?
2. Чем было предопределенные неоднократные попытки образовать 

отдельную Галицкую православную митрополию?
3. Проследите изменения внешней политики галицко-во-

лынских князей, начиная от Данилы Галицкой. Как это отобра-
жалось на положении государства?

4. Почему обветшало Галицко-волынское княжество?
5. Сложите хронологию правления князей Галицко-волын-

ского княжества из династии Романовичів.
6. Какое историческое значение существования Галицко-во-

лынского государства?
7. Имело ли Галицко-волынское княжество шанс при тех условиях 

сохранить свою независимость? Свой ответ обоснуйте.
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§ 20. КУЛЬТУРА ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА

1. Особенности развития культуры Галицко-волынского княже-
ства

Культура Галицко-волынского княжества является составной частью культу-
ры Русые. При том она ощутимо отличается от культуры других земель, имея 
собственные самобутні черты и оригинальность. Даже после монгольского наше-
ствия на протяжении века Галицко-волынская Русь не отставала в своем культур-
ном развитии от соседних государств, а в ряде случаев стала родиной творческих 
достижений, которые обогатили всю тогдашнюю восточноевропейскую культуру.

Культура Галицко-волынского княжества была открытой для влияний за-
падной и восточной культур, но при этом не теряла свою восточнославянскую 
специфику.

Большое влияние на культуру региона имела православная церковь, которая, 
невзирая на политические неурядицы, хранила основные культурные традиции.

Культура Галицко-волынского княжества стала одной из составных частей 
формирования украинской культуры.

Невзирая на то, что черты культуры галицких и волынских земель имеют 
отличия, их развитие происходило одновременно, а процессы были тождествен-
ными. Это дает возможность ученым рассматривать культуру Галицко-волын-
ского государства как целостный феномен.

2. Образование
Для потребностей государства и распространения и утверждения христиан-

ской веры были нужны грамотные и образованные люди. Образование на га-
лицких и волынских землях продолжало традиции Киевского государства. При 
церквях, особенно при монастырях, епископских кафедрах существовали шко-
лы. К ним принимали мальчиков из семи лет. Пройдя курс учебы, они работали 
писарями в княжеской или епископской канцелярии, становились священника-

ми или продолжали дело родителей. 
Распространенным было и учеба на 

дому, особенно для детей бояр, которые 
проживали в загородных усадьбах.

На галицких и волынских землях так-
же существовали библиотеки при мона-
стырях и княжеских палатах, где можно 
было углубить свои знания. Есть сведе-
ния о большом книгосборнике князя Вла-
димира Васильковича.Граффити на стенах церкви 

Св. Пантелеймона

Найденные предметы для письма, 
надписи на стенах церквей, бересте, ве-
щах, оружии и орудиях труда (метки) 
удостоверяют, что среди ремесленников, 
купцов, бояр и дружинников была рас-
пространенная грамотность. Бронзовые 
и костяные писала для писания на воско-
вых таблицах археологи нашли в Зве-
нигороде, Перемишле, Галичьи, Бересте 
(Бресте), берестяные грамоты — в Зве-
нигороді и Бересте. Сохранились и пер-
гаментные грамоты князей.

О значительном распространении образования, по крайней мере среди состо-
ятельных кругов населения Галицко-волынского княжества, опосредствовано 
свидетельствуют достопримечательности древнерусской письменности ХІІ-ХІІІ 
в. Ни в одной летописи, кроме Галицко-волынского, невозможно найти такое 
количество упоминаний о писців, княжеские канцелярии, архивы, грамоты, за-
вещания, купчие и тому подобное.

 I Что является свидетельством уровня грамотности населения в Галицко-волын-
ском княжестве?

3. Литература и летописание
До нашего времени не сохранились достопримечательности светской литера-

туры Галицко-волынской Руси, хотя их существование — несомненно. К таким 
произведениям некоторые исследователи засчитывают «Повесть про осле-
пление Василька».

Летописание в Галицко-волынском кня-
жестве имело свои особенности. Одни ис-
следователи считают, что оно было продол-
жением традиций киевских летописцев, 
другие утверждают, что здесь существова-
ла совсем другая традиция: написание от-
дельных повестей, своеобразных светских  
житей князя, которые впоследствии были 
объединены в единственное произведение.

Самой ранней летописной памяткой 
края является «Повесть о ослеплении Ва-
силька», написанная 1097 г. неизвестным 
автором. В ней рассказывается о трагиче-
ской судьбе теребовлянського князя Ва-
силька Расти славича, которого ослепил 
волынский князь.

Берестяная грамота из писалами

 I Укажите, какой герб Галицкой 
земли, а который — Волынской.

Обложка современного издания 
Галицко-волынской летописи 
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Св. Пантелеймона
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 I Что является свидетельством уровня грамотности населения в Галицко-волын-
ском княжестве?

3. Литература и летописание
До нашего времени не сохранились достопримечательности светской литера-

туры Галицко-волынской Руси, хотя их существование — несомненно. К таким 
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жением традиций киевских летописцев, 
другие утверждают, что здесь существова-
ла совсем другая традиция: написание от-
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Берестяная грамота из писалами

 I Укажите, какой герб Галицкой 
земли, а который — Волынской.

Обложка современного издания 
Галицко-волынской летописи 
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Самой яркой достопримечательностью летописания Галицко-волынского 
княжества является  «Галицко-Волынская летопись». Она была найдена в 
1809 г. историком М. Карамзиным.

Особенностью летописи является то, что он сначала был литературным про-
изведением без разделения на годы. Хронологию в нем проставили впослед-
ствии переписчики, но с большими ошибками. Кроме художественной самобыт-
ности, он выделяется глубоким содержанием. Летописцы, которых, по мнению 
ученых, были не менее пяти, умело передают черты тогдашней эпохи, детали 
беспокойного времени.

Летопись состоит из двух основных, разных по объему и характеру частей: 
Летописи Данилы Галицкого (повествует о событиях 1205-1258 гг.) и Волын-
ской летописи (1258-1290 гг.). Летопись создана из отдельных повестей, кото-
рые были объединены более поздними составителями. 

Центральной частью произведения является жизнь князя Данилы Галицкой.
Летопись дает широкую картину событий и соседних земель: других русских 

княжеств Венгрии, Польши, Литвы, Орды. Сведения летописи — почти един-
ственный источник, который дает возможность в основном воссоздать события 
в Мазовецькому княжестве и Литве того периода.

Волынская часть летописи отмечается особенно высоким литературным со-
вершенством, эмоциональностью и лиризмом изложения. Здесь много внима-
ния уделено развитию культуры на землях Галичины и Волыни.

Идейно летопись была направлена против боярского своеволия и прославлял 
русское оружие и Русскую землю.

Летопись также является ценным источником для изучения давнеукраинско-
го языка, ведь содержит много характерных для него слов, оборотов, пословиц.

 I Какие особенности летописания в Галицко-волынском государстве?

4. Архитектура
Наличие каменных зданий является весомым свидетельством развития того 

или того региона. Галицкие и волынские 
города богаты на каменные сооружения: 
храмы, княжеские дворцы, замки, укре-
пленные дворы бояр.

Сначала каменными были лишь хра-
мы и княжеские палаты.

Первые каменные храмы в Галичине 
и Волыни появляются достаточно рано — 
из конца ІХ — начала Х в., что было пре-
допределенно влиянием чешской архи-
тектуры. Но, к сожалению, подавляющее Успенский собор в Владимире-

Волынскому (современный вид)

большинство храмов конца ІХ-ХІІІ в. на-
всегда потеряно.

У ХІІ–ХІІІ в. сформировались во-
лынская и галицкая архитектурные 
школы. На волынских строителей ощу-
тимое влияние оказала Киевская школа, 
а галицкие архитекторы использовали 
как традиции Руси-Украины, так и при-
обретения западноевропейских мастеров.

Среди сохраненных временем мону-
ментальных сооружений есть Успен-
ский собор в Владимире-Волынском. 
Он построен в 1160 г. киевскими мастера-
ми по приказу князя Мстислава Изясла-
вовича. Эта шестистовпна однокупольна 
здание имеет простой, но в то же время 
величественный вид.

Его современник — Успенский собор 
в Галиче, построен Ярославом Осмомис-
лом (1157 г.), — сохранился до нашего вре-
мени лишь в виде руин. Это был чотиристо-
впний однокупольний храм, окруженный 
галереями и украшен белокаменной резь-

Руины Успенского собора в Галиче
(современный вид)

Церковь Св. Пантелеймона 
(современный вид)

Описание церкви Иоанна Златоуста в Холме (за «Галиц-
ко-волынской летописью»)
«Построил он церковь святого Иоанна, хорошую и нарядную. Здание 

ее было устроено так: четыре свода; в каждом кутье — арка, которая сто-
яла на четырех человеческих головах, вырезанных каким-то мастером. 
Три окна были украшены римским стеклом [витражами. — Авт.]; при 
входе к алтарю стояли два столба из целого камня, а над ними свод и ку-
пол, украшенный золотыми звездами на лазури. Пол в середине был от-
литым из меди и чистого олова, и блестела она, словно зеркало.. Узоры, 
разноцветные и золотые, сделанные умельцем Овдієм... Скульптурные 
украшения были окрашены всеми цветами и золотом. Внешние фре-
ски были чрезвычайно хорошие.. Иконы удивительны.. Он [Данила. — 
Авт.] украсил иконы, что привез из Киева, драгоценными камнями и 
золотым бисером... Звоны он привез из Киева, а другие были отлитыми 
здесь.»...
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бой. Он является ярким выразителем га-
лицкой архитектурной школы, которая 
много заимствовала из распространенного 
в Европе романского стиля.

В Галиче строили не из кирпича, а из 
местного камня, используя разные поро-
ды алебастра и известняка. На террито-
рии города археологи нашли около три-
дцати каменных зданий. К особенностям 
галицкой архитектуры принадлежит так-
же способ облицовки стен керамическими 
рельефными плитками с изображением 
грифонов, орлов, воинов, с растительны-
ми и геометрическими орнаментами.

На месте давнего Галича (теперь здесь 
расположенное село Крилос) до нашего 
времени сохранился храм Св. Панте-
леймона (ХІІ-ХІІІ в.), который также яв-
ляется ярким представителем галицкой 
архитектурной школы.

О богатствах и архитектурных особенностях га-
лицко-волынских храмов дает представление описа-
ние церкви Иоанна Златоуста в Холме (ХІІІ в.).

В Галиче, Звенигороде, Луцке и некоторых дру-
гих городах археологи нашли руины княжеских 
дворцов.

В ХІІІ в. в Галицко-волынском княжестве велось 
активное строительство городов и крепостей. Да, на 
Волыни рядом с Холмом были построены укреплен-
ные города Данилов, Кременець, Угровськ, в Гали-
чине — Ярослав, Сяник. Все они имели оборонные 
сооружения, которые не по силам было преодолеть 
даже монголо-татарам с их осадной техникой.

От конца ХІІІ в. на Волыни под воздействием 
западноевропейской оборонной архитектуры начинается строительство ново-
го типа оборонных сооружений — каменные «башни-столбы». На настоящее 
время такие сооружения сохранились в околицах города Холм (село Стовпье) и в 
городе Белая Башня (бывший Кам’янець). Эти «столбы» были вежами-донжона-

 I Які пам’ятки архітектури Галицько-волинської держави збереглися до наших ча-
сів? Які особливості архітектури Галицько-волинської держави?

Руины крепости в Кременці 
(современный вид)

Кременецкая крепость (рисунок ХІХ в.)

Башня в селе Стовпье 
вблизи города Холм 
(современный вид)

ми. В ХІV в. развернулось строительство 
каменных замков, первым среди которых 
был замок в Луцке, который начали 
возводить в конце ХІІІ в.

5. Образотворче мистецтво
Живописи принадлежала ведущая 

роль в художественной культуре Галиц-
ко-волынского княжества. Она представ-
лена фресками и иконами.

Фресковая живопись продолжала 
киевские традиции. Ими были распи-
саны главные храмы Волыни и Галичи-
ны. Однако он не получил значительного 
распространения — из последней четвер-
ти ХІІ в. строятся храмы, в которых не 
было фресок. К таким сооружениям, на-
пример, принадлежит собор в Луцке.

В то же время фрески находят распространение в княжеских палатах. Суще-
ствуют летописные свидетельства, что ими было разрисованные палаты Ярос-
лава Осмомисла. Все они имели светские мотивы.

В ХІІІ — в начале ХІV в. на Волыни ведется интенсивное храмное строитель-
ство, которое сопровождается возобновлением традиций создания фресок, но ими 
укрывают лишь алтарную часть храмов.

Однако до нашего времени почти не сохранилось значительных фрагментов 
фресок, за исключением росписи Армянского собора во Львове, которые да-
тируются ХІV — ХV в.

Высокий уровень монументальной живописи времен Галицко-волынского 
княжества удостоверяет то, что в ХІV — ХV в. мастера выполняли монументаль-
ные росписи в Польше, которые сохранились в Сандомирі (30-ые гг. ХІІІ в.), 
Кракове — часовня Св. Креста на Вавелі (1470 г.), Вислиці — костел (ХІV в.). 
Фрески замковой капеллы в Люблине на заказ короля Ягайла выполняла груп-
па живописцев, которую возглавлял мастер Андрей из Волыни.

В оформлении храмов в Галичине и на Волыни акцент делался на иконах, 
которые образовывали целые ансамбли.

Сначала храмы украшались двумя большими за размерами иконами, кото-
рые напоминали фресковую роспись. Впоследствии их количество увеличивает-
ся. Образуется иконостас. 

Армянский собор во Львове и его 
росписи (современный вид)

Иконостас — особенная перегородка, которая закрывает алтарную 
часть и состоит из нескольких рядов икон.
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бой. Он является ярким выразителем га-
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Иконы, которые распространялись в Галичине и 
на Волыни, имели византийское или киевское про-
исхождение. Впоследствии на Волыни и в Гали-
чине появились собственные школы иконо-
писи. Его расцвет приходится на вторую половину 
ХІІІ-ХІV в. Особенностью иконописи этого периода 
является то, что он развивался без жесткого контро-
ля со стороны церкви или власти. Художники, соот-
ветственно, пытались отыскать выражение сюжета, 
иногда в нарушение канонов. 

Изображения на иконах имеют легкую объем-
ность, чем существенно отличаются от византий-
ских образцов.

Самой старой иконой, которая сохранилась в Га-
личине, является фрагмент византийской иконы 
«Менологія» (конец ХІІ — начало ХІІІ в.). Она была 
найдена 1930 г. в церкви Св. Николая в Тур’ї вблизи 
Старого Самбора, но к научным работникам попала 
лишь в 1983 г. На ней изображены фигуры святых 
подчеркнуто удлиненных пропорций с малыми пред-
седателями. Одел святых изображено в темных то-
нах. Среди них выделяется великомученик Георгий.

К наилучшим образцам галицко-волынской жи-
вописи этого периода принадлежит чудодейственная 
икона Волынской Богоматери («Богородиця Оди-
гитрія» из Покровської церкви в Луцке, начало ХІV 
в.). Она поражает зрителя особенной строгостью об-
разов Богоматери и малого Иисуса, которой не было 
в иконах предыдущего периода. Свидетельством про-
никновения элементов народного искусства является 
рубашка Иисуса, украшенная вышитыми цветочками.

Еще одним шедевром иконописи того времени 
является уважаемая в Польше Ченстоховська 
икона Богоматери (ХІV в.), которая была написа-
на в Галичине.

Во Львовском музее украинского искусства хра-
нится одна из жемчужин галицкой иконописи —  
«Юрий Змієборець» из села Станилов, что вбли-
зи Дрогобыча. Ее автор был талантливым мастером 
композиции и колорита, который смог соединить 

Дорогобусская икона 
Богоматери

Волынская Богоматерь

Ченстоховська икона 
Богоматери

ощущение общей гармоничной уравновешенности с 
ритмичным движением, а форму — с цветом.

Известны и другие достопримечательности га-
лицкой живописи ХІV в., каким присущи высокое 
мастерство живописцев, выразительная индивиду-
альность, сочетание византийских традиций, древ-
нерусского наследства и струи местного народного 
искусства. Чрезвычайно популярными были иконы 
с изображением Св. Николая и святых мучеников 
Дмитрія, Фрола и Лавра, Бориса и Глеба.

Еще одним видом искусства, который получил 
распространение в Галицко-волынском княжестве, 
была скульптура. Этот вид искусства развивался в 
форме рельефа, которым украшались храмы. Ярким 
образцом скульптуры в те сутки является шифер-
ный рельеф ХІІІ в., какой изображает Св. Дмитрія. 
Сейчас он хранится в Каменец-подольском музее. 

Во время раскопок руин Успенского собора в Га-
личьих было найдено рельефное изображение дра-
кона, из пасти которого вырастает пышная ветка. 
Украшены многочисленными рельефами также 
церкви Св. Пантелеймона в Галиче и Иоанна Зла-
тоуста в Холме. Их творцом был «большой хитрець 
Авдий». Это — первое имя мастера скульптуры, ко-
торое знает история украинского искусства.

Искусство Галицко-волынского княжества пред-
ставлено также и книжной миниатюрой, расцвет 
которой приходится на ХІІІ в. Немногочисленные 
сохраненные миниатюры рукописей принадлежат 
исключительно к высокопрофессиональным образ-
цам. Самой давней иллюстрированной рукописью 
галицко-волынской традиции, которая сохранилась 
до нашего времени, является Добрилове Еванге-
лие (1164 г.), в котором содержатся четыре мини-
атюры евангелистов на фоне оборудования книго-
писної мастерской.

Архиерейский Служебник из Перемишля (начало 
ХІІІ в.) украшено тремя миниатюрами (сохранились 
две) святых Василия Великого, Иоанна Златоуста и 
Григория Богослова. Как и предыдущие миниатюры, 

Миниатюра из Добрилового 
Евангелия

Юрий Змієборець. Икона

Женские украшения из 
сокровища, найденного 
в Божську (Болохівська 

земля)
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эти обиды являются удлиненными, с малыми председателями — в соответствии с 
канонами византийского искусства.

Значительная часть миниатюр ХІІІ в. являются копиями фресок храмов, из 
которых происходили рукописные книги.

Ярко выделяются миниатюры Евангелия ХІІІ в. (неизвестное происхожде-
ние). Они много декорированы прочерченными мелкими деталями. Но подавля-
ющее большинство сохраненных рукописей имеют значительно более скромную 
отделку в виде заставок, конечностей, инициалов, организации листов, орна-
ментирования.

На территории Галицко-Волынского княжества археологи выявили много со-
кровищ со всяческими ювелирными украшениями. Чаще всего находят сереж-
ки, колти, привески, браслети-наручі, подвески. Эти находки свидетельствуют о 
высоком уровне мастерства галицко-волынских ювелиров, которые хорошо зна-
ли разные технические способы: литье, ковку, чеканку, позолоту, инкрустацию 
и тому подобное.

ВЫВОДЫ
Культура Галицко-волынского княжества имела значительные дости-

жения. Она оставила по себе образцы, которые поражают мастерством и 
совершенством. Будучи составляющей культуры Русые, она имела зна-
чительные отличия, вызванные местными условиями и культурными 
влияниями соседей.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие особенности развития культуры Галицко-Волынского кня-

жества?
2. Где в Галицко-Волынском княжестве можно было получить обра-

зование? 
3. События какого периода истории охватывает Галицко-волынская 

летопись? Какие особенности летописания?
4. Назовите самые известные архитектурные достопримеча-

тельности Галицко-волынского княжества. Какие из них сохрани-
лись до наших дней? Определите черты 

5. архитектуры Галицко-волынского княжества.
6. Какие жанры изобразительного искусства приобрели развитие 

в Галицко-волынском княжестве? Назовите самые известные об-
разцы достопримечательностей изобразительного искусства Га-
лицко-волынского княжества.

7. В чем оказывалась самобытность культуры Галицко-волынского 
княжества?

ВОПРОС И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ПО ТЕМЕ 
«ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

1. Сложите перечень князей Галицко-волынского княжества с указанием 
лет их правления.

2. Определите хронологическую последовательность главных событий исто-
рии Галицко-волынского княжества.

3. Объясните значение понятий и сроков: «боярское своеволие», «монголы», 
«Золотая Орда», «золотоординське иго», «орда», «ярлик»,»баскак»,»улус».

4. Сложите исторический портрет князей: Романа Мстиславича, Данилы 
Галицкой, Льва Даниловича, Юрия И Львовича (за выбором).

5. Можно ли утверждать, что правление Данилы Галицкого было временем 
расцвета Галицко-волынского княжества? Свой ответ обоснуйте.

6. Кто из галицко-волынских князей принял титул короля? С какой целью 
они это сделали? Достигли ли они своей цели?

7. Выполните задание за исторической картой:
• Покажите государств-соседей Галицко-Волынского княжества.
• Покажите на карте пределы княжества: а) в период его наивысшего 

поднесения; б) после нашествия Батыя.
• Определите города, которые в разные времена были главными рези-

денциями (столицами) галицко-волынских князей.
• Отметьте города, в которых состоялись решающие битвы в истории 

Галицко-волынского княжества.
• Проведите предел, за которым были разделены земли Галицко-во-

лынского княжества между Польшей и Литвой.
8. Почему между странами-соседями велась такая острая борьба за галиц-

ко-волынское наследство?
9. Заполните таблицу «Объективные и субъективные причины гибели Га-

лицко-волынского княжества». Сделайте соответствующие выводы.

Объективные причины Субъективные причины

10. Дайте подробное описание одной из достопримечательностей культуры  
Галицко-Волынского княжества.
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11. Заполните таблицу «Культура Галицко-Волынского княжества».

Отрасль Основные достижения

Образование

Литература, летописание

Архитектура

Искусство

12. Считается, что Галицко-Волынское княжество стало наследником Ру-
си-Украины. Попробуйте аргументировать эту мысль.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ №4  
«ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

1. Галицкое и Волынское княжества были объединены в единое государство 
в ... .
А  1111 г.
Б  1185 г.
В  1199 г.
Г  1240 г.

2. Какой город был захвачен и разорен монголами в 1240 г.?
А  Чернигов 
Б  Переяслав
В  Киев 
Г  Галич

3. Что стало предпосылкой временной потери в 1205 г. государственного 
единства Галицко-Волынского княжества?
А  агрессия Венгерского и Польского королевств
Б  монгольское нашествие на земле Юго-западной Руси
В  заговор галицких бояр во главе с боярином В. Кормильчичем
Г  гибель князя Романа Мстиславича в битве под Завихвостом

4. Вследствие Ярославской битвы (1245 г.) князь Данила Романович .. .
А  избавился от политической зависимости от ханов Золотой Орды
Б  сломал сопротивление галицкого боярства и окончательно утвердил-

ся при власти
В  остановил продвижение тевтонских рыцарей-крестоносцев на рус-

ские земли
Г  распространил свою власть на Волынь и возобновил единство госу-

дарства своего отца
5. В период правления какого князя Галицко-Волынское государство попа-

ло в зависимость от Золотой Орды?
А  Романа Мстиславыча
Б  Данила Романовича
В  Ярослава Осмомысла
Г  Мстислава Владимировича

6. Чем было предопределено разрушение Данилой Галицкой укреплений 
части городов в Галичине и на Волыни?
А  поражением в борьбе с монголами
Б  борьбой с боярской оппозицией
В  успехами в борьбе с Венгрией и Польшей
Г  укреплениям королевской власти

7. В битве на г. Калка в 1223 г. союзниками русских князей были ... .
А монголы
Б печенеги
В половци 
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Украинские земли в составе 
Великого княжества Литовского 

и других государств (вторая 
половина ХІV — ХV в.)

В этом розделе Вы узнаете о: 

Вхождение украинских земель в состав Великого 
княжества Литовского

Существование украинских удельных княжеств

Вхождение украинских земель в состав Венгрии, 
Молдавии, Московии, Крымского ханства, империи 
Османа

Хозяйственное развитие украинских земель в ХІV — 
ХV в., развитие украинских городов и магдебургское 
право

Особенности развития украинской культуры этого 
времени

РАЗДЕЛ 5
Г хозары

8. Какой князь «И отдал он Киев в руки [воеводе] Дмитрии, [чтобы] удер-
жать [город] против народов иноплеменных, безбожных татар (монго-
лов)…»?
А  Роман Мстиславыч
Б  Ярослав Осмомысл
В  Данило Галицкий
Г  Владимир Мономах

9. В каком году случилось событие, описанное в отрывке источника?
«Данила вышла с войском из Холма и на третий день стал в Галичьих. ..вві-

шел в свой огород.. и принял стол своего отца, и провозгласил победу...»
А  1199 г.
Б  1205 г.
В  1238 г.
Г  1245 г.

10. Какой киевский храм стал последним центром сопротивления киевлян во 
время осады города монгольскими войсками хана Батыя в 1240 г.?
А  Софийский собор
Б  Десятинная церковь
В  Успенский собор
Г  Михайловский Золотоверхий собор

11. Установите соответствие между событиями и именами князей.
1  инициировал Любецький съезд князей
2  образовал Галицко-волынское государ-

ство
3  признал пренебрежительность Золотой 

Орды
4  учредил Галицкую православную ми-

трополию

А  Владимир Мономах
Б  Ярослав Осмомысл
В  Роман Мстиславыч
Г  Данило Романович
Ґ  Юрий І Львовыч

12. Установите последовательность событий.
А  первое упоминание названия «Украина» в письменных источниках
Б  захвата Киева монголами во главе с ханом Батыем
В  Любецький съезд князей
Г  коронация Данилы Галицкой
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§ 21–22. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

1. Образование Литовского государства и его политика относи-
тельно украинских земель

В то время как большинство русских княжеств попали под монгольское го-
сподство, на северо-западных границах бывшего Киевского государства появи-
лось Литовское государство.

Название «Литва», по мнению некоторых уче-
ных, происходит от славянского слова «лить». Сна-
чала слово «литья» могло помечать слияние трех 
рек, тем более, что на территории современной Лит-
вы в реку Неман впадают Вілія, Ганча, Меречанка и 
другие. Современные литовские ученые связывают 
название своей страны с межайтським (межайти — 
одно из литовских племен) словом «летува», что зна-
чит «свобода», «свободный край».

Ее начало было положено в первой четверти ХІІІ 
в. князем Рінгольдом, который объединил под своей 
властью несколько литовских племен. Сын Ринголь-
да Міндовг продолжил политику отца из расшире-

ния своих владений. Именно с его правлением и связывают основание Великого 
княжества Литовского. Столицей своих владений Міндовг избрал город Ново-
грудок (Новгородок).

Состоянием на середину ХІІІ в. Міндовг покорил своей власти земли Черной 
Руси (Гродно, Слонов и др.) и часть Белой, а также заставил признать свою 
власть полоцких, витебских и минских князей. В 1242 и 1249 гг. Міндовг нанес 
поражения монголам, что подняло и укрепило его авторитет. Важным шагом 
князя стало его крещение в 1246 г. за православным обрядом. На этот шаг князя 
побуждало то, что основу экономического и военного могущества государства 
складывали бывшие русские княжества (белорусские земли).

В 1248-1249 гг. Міндовг объединил под своей властью все литовские земли. 
Активная политика Міндовга спровоцировала сопротивление со стороны Дани-
лы Галицкой. Между двумя выдающимися правителями вспыхнула длительная 
война. Міндовг, чувствуя, что проигрывает войну, обратился за помощью к не-
мецким крестоносцам. Эту помощь было обусловленно крещением Міндовга за 
католическим обрядом в 1253 г. Тогда же Міндовга было и короновано. Правда, 
как пишет летопись, «крещение его было фальшиво... Он приносил жертвы 
своим богам, сжигал тела умерших и открыто производил свои языческие 
обряды».

Герб Литви

В то же время Данилы Галицкой, ко-
торая готовилась до войны с монголами, 
тоже было короновано. Два правителя от 
войны переходят к установлению союз-
нических отношений, скрепленных ди-
настическим браком их детей. Впослед-
ствии, как вам уже известно, сын Данилы 
Шварно стал литовским князем. Два го-
сударства стали для Европы словно щи-
том от монголо-татарських набегов.

Башня Гедымина в Вильнюсе 
(современный вид)

Великое княжество Литовское
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 I Какой этап битвы отобразил художник на картине?

Князь Ольґерд

Битва на Синих Водах

валось Галицко-волынским государством. Только 
после ее гибели Литва стала быстро присоединять 
к своим владениям украинские земли. Первым весо-
мым достижением Литвы стала Волынь, где князем 
стал сын Гедымина Любарт.

Дальнейшее продвижение литовцев на юг состо-
ялось за правление великого князя Ольгерда (1345-
1377 гг.), который также был сыном Гедымина. Он 
в конце 1361 — в начале 1362 г. завладел Киевом и 
окружающими землями, потом Чернігово-Сіверщи-
ною и большей частью Переяславщини. В походах Ольгерду активно помогала 
местная знать, которая скорее предпочитала видеть над собой литовскую прене-
брежительность, чем монгольскую.

Успешное продвижение литовцев к побережью Черного моря неминуемо 
вызывало сопротивление монголо-татарських темников, которые владели По-
дольем и причерноморскими степями. Решающая битва случилась в 1362 г. 
(по другим сведениям — в 1363 г.) близ реки Сини Воды (теперь, как считают 
большинство ученых, это река Синюха, который впадает в Южный Буг, близ со-
временного города Ново-Архангельськ). Одержав победу, Ольгерд окончательно 
вытеснил ордынцев из Подолья.

Политическим следствием битвы на Синих Водах было отодвигание терри-
ториальных пределов Золотой Орды в низовье Днестра и Южного Бугу к узбе-
режної полосе, а на Днепре — к порогам, результатом этого стало существенное 
послабление политического влияния татарских орд, расположенных на запад от 

Днепра, и обострения противоречий в Золотой Орде.
Следствием успешного похода Ольгерда было приобщение в состав Великого 

княжества Литовского большинству украинских земель — Киевщины из Пере-
яславщиною, Подолья и Чернігово-Сіверщини.

Быстрый переход украинских земель под власть Литвы объясняется тем, что 
литовские князья фактически не изменяли существующих отношений, не на-
рушали традиций, которые сложились 
на этих землях. Хранились православ-
ная вера, язык, судопроизводство. Ли-
товцы действовали по принципу: «Мы 
древность не разрушаем и новизну не 
вводим». К тому же бывшие русские кня-
жества не имели реальной силы, которая 
могла бы противостоять литовскому про-
движению.

Первый этап битвы.
Противостояние разделенной на три отделы орды и распо-
ложенных полукругом, разделенных на шесть отрядов войск 
Ольгерда.Неудачная попытка ордынцев уничтожить отряды: в 
центре войско расступалось и пропускало конницу, обстрели-
вая ее по бокам.

Второй этап битвы.
Войска Ольгерда переходят в наступление, стремятся окру-
жить ордниців и уничтожить. Ордынцы не выдерживают на-
тиска и отступают. Битва завершилась преследованием вой-
сками Ольгерда остатков орды.

После смерти Шварна к власти в Литве верну-
лась литовская династия.

Особенно быстро растет Литва за правление кня-
зя Гедымина (1316-1341 гг.), который завершил 
начатое Міндовгом присоединения белорусских зе-
мель, а также захватил часть північноукраїнських. 
Гедымин учредил новую столицу княжества Свобод-
но. Дальнейшее продвижение Литвы на юг сдержи-Князь Гедымин

Тракайский замок — резиденция 
литовских князей (современный вид)
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Присоединение к Великому княжеству Литовского украинских земель дало 
Ольгердові возможность претендовать и на другое древнерусское наследство. 
На этом пути его главным врагом была Москва. Открытый конфликт между 
обоими государствами, которые стремились объединить под своей властью на-
следство Руси-Украины, вспыхнул в 1368 г. и длился не один век.

 I Когда появилось Великое княжество Литовское? В каком году состоялась битва 
на Синих Водах? Какие украинские земли вошли в состав Великого княжества 
Литовского в ХІV в.?

2. Возрождения удельных княжеств на украинских землях и их 
ликвидация. Кревська уния

После приобщения украинских земель в состав Великого княжества Литов-
ского Ольгерд возобновил уклад удела. Но во главе княжеств стояли пред-

ставители литовских династий Гедиміновичів и 
Ольгердовичів. Да, Киевское, Черниговское, Новго-
род-Сиверськое княжества, Переяславщину и че-
тыре уделы на Подолье Ольгерд раздал сыновьям 
и племянникам. Во главе Киевского княжества стал 
Владимир Ольгердович, на Поділлі — Юрий Коріа-
тович, на Новгород-Сіверщині — Дмитрий Корибут 
и тому подобное. Удельные княжества находились 
в вассальной зависимости от великого князя и обя-
зывались «служить верно», выплачивать ежегодную 
дань и в случае потребности выставлять свое войско.

Но уже скоро для князей уделов становится об-
ременительной власть великого князя, и они начи-
нают проявлять признаки самостоятельной жизни. 
Такие стремления особенно проявились после смер-
ти Ольгерда во время борьбы за литовский великок-

няжеский стол.
В то же время появился вопрос о со-

хранении территориальной целостности 
Великого княжества Литовского. Ядро 
своих владений Ольгерд завещал своему 
старшему сыну от второй жены — Ягай-
лу. Он также получил верховенство над 
всеми Гедиміновичами и Ольгердовича-
ми. Однако старшие братья — сыновья 
первой жены Ольгерда — не смирились 
с этим. Против Ягайла выступили полоц-

Братья Кориатовиче 
(скульптурная композиция)

кий, чернігово-сіверський, волынский, по-
дольский князья. Воспользовавшись этим, 
брат Ольгерда Кейстут захватил Свобод-
но и отстранил Ягайла от власти. Однако 
последний убежал к Тевтонскому орде-
ну и при его помощи возобновил власть, 
пленив Кейстута и его сына Витовта. По 
нескольким дням Кейстута было задуше-
но, но Витовт смог спастись и продолжить 
борьбу. Понимая неуверенность своего 
положения, Ягайло решил опереться в 
поддержку Польши, которая, в свою оче-
редь, требовала помощи Литвы в борьбе с 
Тевтонским орденом. В конечном итоге, в 1385 г. между двумя странами было 
заключено Кревскую унию, согласно которой Литва должна была принять ка-
толицизм и навек присоединить в Польшу свои литовские и русские земли. Сле-
довательно, объединяясь с Польшей, Великое княжество Литовское теряло свою 
независимость и избирало западный путь цивилизационного развития.

В 1386 г. великий князь Ягайло окрестился за католическим обрядом под 

именем Владислав, вступил в брак с польской коро-
левой Ядвігою и стал королем Польши, а одновре-
менно и великим князем литовским.

Став королем, Ягайло активно взялся за реализа-
цию условий унии. Началось крещение литовцев за 
католическим обрядом, а литовцы-католики полу-
чили такие же привилегии, как и польская верхуш-
ка. Также было приведено к присяге нового короля 
князей уделов. Их вассальная зависимость от Ягай-
ла выражалась в выплате ежегодной дани и в необ-
ходимости оказывать военную помощь хозяину. Во 
всем другом они пользовались полной свободой. Да, 
киевский князь Владимир Ольгердович даже чека-
нил собственную монету.

Набег крестоносцев на Литву
(худ. Анджей Кляйн)

Сжигание литовцами замка 
Христмемель в 1315 г. (худ. Анджей 

Кляйн)

Великий литовский князь 
Витовт

Уния — объединение, союз. В нашем случае объединения на опреде-
ленных условиях двух держал под пренебрежительностью одного монар-
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Однако Кревською унией были недовольны некоторые литовские князья, во 
главе которых стал Витовт. Они выступили за сохранение самостоятельности 
Литвы. Их вооруженная борьба заставила Ягайла в 1392 г. признать Витовта 
наместником Литвы, и он фактически стал литовским князем. 

Но киевский князь Владимир, новгород-сиверський Дмитрий Корибут и по-
дольский Федор Кориатович отказались признать власть Витовта. Вспыхнула 
вооруженная борьба, во время какой Витовт начал ликвидацию удельных 
княжеств. До конца 90-х годов ХІV в. все наибольшие удельные княжества 
исчезли. Князья были заменены на наместников Витовта. Благодаря таким дей-
ствиям Витовт способствовал централизации и укреплению независимости Ве-
ликого княжества Литовского. Кревську уния была отменена.

Владу Витовта поддерживала украинская знать, которая была против пока-
толичення и видела в нем правителя, способного 
противостоять посягательством Москвы и нападе-
ниям татар.

Однако планам Витовта из превращения Велико-
го княжества Литовского на самостоятельное могучее 
государство не суждено было осуществиться. Летом 
1399 г. в битве на реке Ворскла он потерпел пол-
ное поражение от татар и был вынужден искать пони-
мания из Ягайлом. Это событие имело еще одно траги-
ческое следствие для украинских земель: во время ее 

легло свыше 500 потомков Рюрикови-
чей, что значительно ослабило украин-
скую национальную элиту.

18 января 1401 г. у Вильно была 
заключена уния, согласно которой 
Великое княжество Литовское при-
знавало вассальную зависимость от 
Польши. Все украинские и литовские 
земли после смерти Витовта должны 
были перейти под власть польского 
короля. Эта уния ознаменовала появ-
ление нового противника сближения 
Литвы и Польши — младшего брата Ягайла Свидригайла Ольгердовича, кото-
рый фактически терял права подражать великокняжескому престолу.

Заключив Виленську унию, Витовт с новым рвением взялся за укрепление 
своего княжества. Он добился успеха в войне с Москвой, присоединив к себе 
часть ее владений. В Новгороде Витовт привел к власти своих сторонников, 
а Рязанское и Тверське княжества признали свою вассальную зависимость 
от него. Упорядочив таким образом свои восточные границы, Витовт вместе с 
Польшей активно участвовал в борьбе с Тевтонским орденом, которая заверши-
лась  Грюнвальдской битвой (1410 г.).

Печатка князя Витовта

Грюнвальдская битва

Битва на р. Ворскла, 1399 г.

Полки из украинских земель в бое под Грюнвальдом (худ. А. Орлёнов).

 I Полки из каких украинских земель изображены на картине?
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В войске Ягайла и Витовта было немало выход-
цев из украинских земель. Да, из 16 польских пол-
ков шесть было укомплектовано в Галичине и на 
Поділлі. В состав литовского войска, которое насчи-
тывало 15 полков, входили семь сформированных 
на украинских землях.

После победы над Тевтонским орденом, который 
стал вассалом Польши, опять появились надежды 
на независимость Великого княжества Литовского. 

Новая расстановка сил булу закреплена 
Городельской унией 1413 г. Этот до-
кумент признавал независимость Литвы 
и после смерти Витовта, но под пренебре-
жительностью польского короля. Также 
уния подтверждала привилегированное 
положение католиков: только они могли 
занимать высшие должности в государ-
стве. Эти пункты спровоцировали возму-
щение православной знати и повлекли 
внутренний конфликт в Литве, который 
взорвался уже после смерти Витовта.

Новые победы дали возможность Витовту в дальнейшем расширять пределы 
своего государства. Договорившись с обладателем Золотой Орды Тохтамишем, 
он начал освоение черноморского побережья между Днепром и Днестром. На-
чинают возводиться крепости в Хаджибеї (сейчас Одесса), Каравулі, Белгороде 
(Акерман, сейчас Белгород-Днестровский), Чорногороді, Дашеві (сейчас Оча-
ков). Он также способствует образованию независимого Крымского ханства.

Чтобы устранить любое влияние Москвы в своих владениях, Витовт доби-
вался независимости православной церкви в пределах своего государства. В 
1414 г. была создана отдельная киевская митрополия во главе с Григо-
рием Цимблаком. Также в церковной политике Витовт добивался заключения 
унии между католиками и православными на основе сохранения последними 
всех обрядов и традиций. Однако довести это дело до конца Витовт не смог.

Могущество Витовта побуждало европейских обладателей к заключению со-
юза с ним. В 1429 г. император Священной Римской империи предложил коро-
новать Витовта, что было поддержано и другими европейскими правителями. 
Коронация была назначена на 8 сентября 1430 г.

В коронационном акте Витовта Великое княжество Ли-
товское провозглашалось королевством на вечные времена с тем, что 
литовские короли «будут самостоятельны, не подвластными или васса-
лами ни нашими (императора), ни Священной империи, ни чьим-то дру-
гими, служа щитом христианства на этом пограниччі — помогая против 
языческих нападений».

 I 1. О чем свидетельствует этот документ? 2. Какой статус должно было полу-
чить Великое княжество Литовское после коронации Витовта? 3. Какая роль 
отводилась Великому княжеству Литовскому в европейской политике?

Однако в определенное время корона не прибывшая к Свободная, посколь-
ку она была перехвачена и уничтожена поляками, которые не желали разрыва 
унии. Коронация была отложена, а 27 октября 1430 г. Витовт неожиданно умер. 
Некоторые историки допускают мысли, что он был отравлен.

 I Когда была заключена Кревская уния? Какие ее условия? Что обусловило ликви-
дацию удельных княжеств на украинских землях великим князем Витовтом?

3.  Великое княжество Русское. Вилькомирская битва и ее по-
следствия

После смерти Витовта белорусская, украинская и часть литовской знати 
без согласия польского короля избрали князем Великого княжества Литовско-
го Свидригайла Ольгердовича (1430-1432 гг.). Эти действия поставили под 
угрозу дальнейшее существование польсько-литовськой унии. Польша сразу Съезд монархов в Луцке (1429 г.) (худ. Й. Макевичус)

Городельская уния

Акт Городельской унии
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начала войну. Ее войско ворвалось на Волынь и 
Подолье, однако ожесточенное сопротивление на-
селения, а также союз, заключенный Свидригайлом 
с Тевтонским орденом и чешскими гуситами, поме-
шали полякам завладеть этими землями. Однако 
воздержаться при власти Свидригайло не смог. Ли-
товская католическая знать, которая боялась поте-
рять свои привилегии, совершила мятеж и посадила 
на великокняжеский престол брата Витовта Сигиз-
мунда Кейстутовича (1432-1440 г.). Свидригайло 
едва спасся побегом. Сигезмунд сразу возобновил 

Виленську унию 1401 г., но распространить власть на все Великое княжество 
Литовское не смог. Берестейщина, Подляшья, Полоцка, Витебска, Смоленска 
земли, Сиверщина, Киевщина, Волынь и Восточное Подолье признали своим 
обладателем Свидригайла и объединились в Великое княжество Русское.

Опираясь на поддержку этих земель, Свидригайло начал успешное наступле-
ние против Сигизмунда. Обеспокоенные таким развитием событий, Сигизмунд 
и Ягайло внесли некоторые коррективы к соглашению об унии. В 1432 и 1434 гг. 
были выданы акты, которые уравнивали в правах католическую и православ-
ную знать. Но православным в дальнейшем запрещалось занимать наивысшие 
должности в государстве. Эти уступки кое-что уменьшили количество сторон-
ников Свидригайла, который и без того своей непоследовательностью, склон-

ностью к интригам, беспринципностью, 
чрезмерной подозрительностью и жесто-
костью отталкивал от себя значительное 
количество противников Сигизмунда.

Да, Свидригайло арестовал князя 
Федька Несвитского, который удачно вел 
борьбу с поляками на Подолье, подозре-
вая его в посягательствах на княжескую 
власть.

Больше всего взорвало авторитет 
Свид ригайла среди православной знати 
сжигания им православного митрополита 
Герасима, которого обвинили в связках с 
Москвой.

Решающей в борьбе за великий княже-
ский престол стала битва, которая состо-
ялась 1 сентября 1435 г. на реке Швянте 
неподалеку от города Вількомир (сейчас 

Князь Свидриґайло

Литовские воины

город Укмерге в Литве). В этой битве 
Свидригайло и его сторонники потерпе-
ли полное поражение, поэтому идею соз-
дания независимого Великого княжества 
Русского так и не было воплощенный в 
жизнь. До конца 1438 г. Сигизмунд за-
владел всей территорией Великого кня-
жества Литовского.

Сигизмунд оказался мудрым поли-
тиком. Он не стал преследовать своих 
противников, сохранил жизнь Свидри-
гайлові. Сигізмунда, который одержал 
победу благодаря Польше, вскоре стала 
отягощать ее пренебрежительность, и 
он начинает политику, направленную 
на укрепление независимости Великого 
княжества Литовского. В своей политике 
Сигизмунд опирался на мелких землевладельцев, рыцарей, а не на князей уде-
лов, власть которых он ограничивал. Это вызывало заговор среди украинских и 
белорусских князей, которые убили Сигизмунда. Ведущую роль в этом заговоре 
играли волынские князья Иван и Александр Чарторийские, однако их попыт-
ка повернуть на великокняжеский престол Свидригайла не имела успеха, по-
скольку тот уже не имел никакого авторитета среди населения. Новым великим 
князем литовская знать избрала младшего сына Ягайла — Казимира (1440-1492 
г.), однако реальная власть сосредоточилась в руках литовской знати во главе с 
Яном Гаштольдом. В ответ на украинских землях вспыхнуло восстание, которое 
удалось укротить благодаря уступкам православной знати.

Провозглашение великим князем Казимира, а не правящего польского ко-
роля Владислава ІІІ, означало фактический разрыв польсько-литовської унии. 
Хотя в 1447 г. Казимир стал польским королем после гибели Владислава ІІІ в 
битве с турками под Варной, Великое княжество Литовское сохранило свою не-
зависимость. Кроме того, принят тогда же Виленский привилегия дала дополни-
тельные права католической и православной знати. В частности, как и англий-
ская Хартия вольностей 1215 г., он гарантировал неприкосновенность лица от 
ареста и заключения без приговора суда.

 I Какие события обусловили появление Великого княжества Русского? Какие по-
следствия Вількомирської битвы для украинских земель?

4. Киевское и Волынское удельные княжества
Невзирая на поражение, украинские князья уделов оставались весомой и 

влиятельной силой. Чтобы предотвратить ее новым выступлениям, после про-

Битва под Вилькомиром 1435 г.
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возглашения Казимира великим князем было возобновлено Киевское и Волын-
ское удельные княжества. Волынское княжество было отдано Свидригайлу, ко-
торый правил княжеством до конца жизни (умер 1452 г.), после чего княжество 
было ликвидировано.

У Киевском удельном княжестве было восстановлено династию Ольнер-
довичей. Князем стал сын Владимира Ольгердовича Олександр (Олелько) 
Володимирович (1441–1454 гг.).

Княжество Олелька и его сына Семена (1455-1470 гг.) представляют целост-
ный период, который характеризуется попыткой 
возобновления могущества Киевского государства.

Кроме укрепления власти, Олельковиче стреми-
лись расширить свои владения. Да, под их властью 
очутились Киевщина, Переяславщина, Брацлав-
щина (Восточное Подолье), часть черниговщины. 
Олельковичі способствовали освоению степных 
пространств (Дикое Поле) к югу от своих владений, 
ведя ожесточенную борьбу с татарами.

Киевские князья проникались проблемами не 
только собственных владений, но и претендовали 
на великокняжеский престол.

Монета Владимира 
Ольгердовича

Польский средневековый хронист Ян Длугош о причинах 
ликвидации Киевского княжества

«Литовские господа очень хотели, чтобы это княжество (Киевское) 
опять было возвращено на обычную провинцию великого княжества, 
как и другие русские княжества, и требовали то от короля, чтобы он 
здесь назначил наместником Мартина Гаштольда».

Ликвидация литовской властью Киевского княжества (от-
рывок из «Приложения к Іпатського летописи»)

«Году 1471. Упокоївся Семен Олелькович, князь киевский. После его 
смерти Казимир, король польский, желая, чтобы перестало существо-
вать княжество Киевское, не посадил уже там Семеонового сына Мар-
тина, а посадил воеводу из Литвы Мартина Гаштольдта, ляха, которого 
не хотели киевляне принять не только потому, что он не был князем, а 
больше потому, что он был ляхом; однако будучи заставленные, согласи-
лись. И с этого времени в Киеве перестали быть князья, а вместо князей 
стали воеводы».

 I 1. Какие причины ликвидации Киевского удельного княжества называет Ян 
Длугош? 2. Как объясняет летопись непринятия киевлянами литовского вое-
воды? 3.Была ли ликвидация удельных княжеств закономерным явлением?

В 1458 г. Семен Олелькович добился создания отдельной Киевской пра-
вославной митрополии. Это событие окончательно разделило украинскую и 
московскую православные церкви.

Рост могущества Киевского княжества и его почти самостоятельное суще-
ствование занепокоїло великого князя литовского. После смерти Семена Олель-
ковича в конце 1470 г. великий князь ликвидировал княжество. Брат Семена 
Михаил Олелькович не был допущен в Киев, а его наместником был назначенно 
Мартина Гаштольда.

Гаштольду пришлось силой утверждать свою власть в Киеве, который не же-
лал видеть его своим наместником.

Следовательно, состоянием на начало 70-х годов ХV в. на украинских зем-
лях был окончательно ликвидирован уклад удела и распространено воеводское 
управление.

 I Когда и как были ликвидированы удельные княжества на украинских землях?

5. Виступи руської православної знаті наприкінці ХV – на почат-
ку ХVІ в.

Ликвидация Волынского и Киевского удельных княжеств свидетельствова-
ла о том, что литовская знать окрепла настолько, что могла уже не считаться с 
интересами русской православной, которую не устраивало такое положение ве-
щей. Ее проводники пытались возобновить бывшее влияние русской православ-
ной знати и положение. Одним из проявлений этого был заговор 1481 г., когда 
младшие потомки Олельковичів, которые были лишены своих уделов, пытались 
отделить свои бывшие владения от Великого княжества Литовского и присое-
динить их к Московскому княжеству. Также они выдвигали свои претензии на 
великокняжеский престол на правах старшинства среди Ольгердовичів. Однако 
заговор был разоблачен, а мятежники казнены.

Интрига князей выразительно засви-
детельствовала, что русская православ-
ная знать была отстранена от власти, а 
гору в Великом княжестве Литовскому 
взяли литовские католические магнаты.

После смерти великого князя литов-
ского и короля польского Казимира IV 
Ягеллончика наследником стал его сын 
Александр (1492-1506 гг.). Новый вели-
кий князь продолжил политику, направ-
ленную на укрепление при власти като-
ликов. Литовская католическая шляхта 
выступала за независимость Литвы и Литовские всадники
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против унии с Польшей, видя в польской знати своих конкурентов. Напряжен-
ными отношениями между Литвой и Польшей сразу воспользовалась Москва, 
которая, заключив союз с Крымским ханством, начала наступление на Литву. 
Москва окончательно покорила Тверь и Новгород, что тяготели в Литву, захва-
тила почти всю Чернігово-Сіверщину. Верхівські князья, потомки Рюрикови-
чей, перешли на службу к московскому князю. В это же время украинские земли 
начали страдать от набегов крымских татар. Вследствие этого за непродолжи-
тельное время были разрушены все построенные за Витовта крепости на по-
бережье Черного моря, уничтожены все достижения из освоения Дикого Поля, 
из-за чего большие районы украинских земель к югу от Киева обезлюдели.

Да, к упадку русской православной знати добавилось разорение украинских 
земель.

Последним выступлением православных вельмож стало восстание 1508 г. 
под руководством князя Михаила Глинського, который принадлежал к той ча-
сти русской знати, которая начала активно воспринимать западноевропейские 
идеи.

Украинский историк М. Грушевский, характеризуя восстание Глинського, пи-
сал: «Недобитки русских княжеских родов и господ смирились со своей второсте-
пенной ролью в Большом княжестве и не имели ни отваги, ни энергии бороться 
с литовской аристократией». Также выступление Глинського он назвал «послед-
ней конвульсией русской аристократии в Великом княжестве Литовском».

 I Чим було спричинено виступи руської православної знаті наприкінці ХV – на по-
чатку ХVІ в.?

6. Польское господство на украинских землях в конце ХІV–ХV в. 
С присоединением Галичины польская экспансия на украинские земли не 

прекратилась. Следующим объектом посягательств стало Подолье.
После отвоевания литовцами Подольской земли у татар образовалось Подоль-

ское княжество, обладателями которого стали князья Кориатовиче. За правле-
ние Федора Коріатовича княжество добилось почти полной самостоятельности. 
Как уже вспоминалось выше, в 1392 г. он отказался признать власть великого 
князя литовского Витовта, однако, не смогши удержать свои владения в борьбе 
из Витовтом, был вынужден убегать в Венгрию. Подольское княжество было 
ликвидировано, однако Витовту сразу пришлось защищать Подолье от поляков.

Поляки, которые не желали усиления власти Витовта, вторглись на Подолье, 
но овладеть им не смогли. Лишь после ожесточенной борьбы Витовт вынуж-
ден был уступить западную часть края (на запад от реки Мурафи) с городами 
Камянец, Смотрич, Бокота, Скала и Червоноград. Но уже 1395 г. Западное По-
долье было возвращено литовцам. На этом борьба за эти земли не окончилась. 
Воспользовавшись усобицей в Литве, в 1430 г. польское войско опять вторглось 

на Подолье. В этот раз поляки подверглись сильно-
му сопротивлению местного населения, возглавляе-
мого князьями Федьком Несвисским, Александром 
Носом и Ивашком Рогатинським. Поляки потерпе-
ли поражение, но именно тогда между великим ли-
товским князем Свидригайлом и Федьком вспыхнул 
конфликт, в результате которого последний пере-
шел на сторону Польши и начал помогать полякам 
захватить Западное Подолье.

Чтобы закрепиться на присоединенных украин-
ских землях, 1434 г. в Галичине было создано Рус-
ское, а в Западном Подолье — Подольское вое-
водство.

На заграбастанных украинских землях политика 
Польши коренным образом отличалась от литов-
ской. Поляки даже не пытались найти общий язык 
с местной элитой, а сразу вводили польскую систему управления, передавая ее 
только в руки поляков. Кроме того, польские землевладельцы получали имения, 
а в города приглашались немецкие, еврейские и армянские переселенцы, кото-
рые получали всевозможные льготы и привилегии. Такая политика привела к 
потере городами украинского характера, украинцы были вытеснены из ремесла 
и торговли. Городам предоставлялось магдебургское право — право на самоу-
правление, но им могли пользоваться лишь католики.

Во Львове украинские православные мещане превратились в наиболее 
бесправную группу населения города. Им запрещалось продавать ткани, водку 
и другие товары, жить вне пределов определенного квартала — Русской ули-
цы. Все деловые документы в городе должны были вестись лишь латынью или 
польским языком.

Также на украинских землях вводи-
лась польская система судопроизвод-
ства, которая имела сословный характер. 
Каждое состояние имело собственный 
судебный орган. Шляхта подлежала 
земскому суду, мещане — магистрату, а 
остальные — старостинському.

Утверждение польского господства 
сопровождалось наступлением католиче-
ской церкви на православную. Для борь-
бы с православными католики принима-
ли много мер. Создавалась собственная 
церковная организация: во Владимире, 

Федор Кориатович 
(скульптура в Мукачевском 

замке)

Русская улица во Львове 
(современный вид)
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ли поражение, но именно тогда между великим ли-
товским князем Свидригайлом и Федьком вспыхнул 
конфликт, в результате которого последний пере-
шел на сторону Польши и начал помогать полякам 
захватить Западное Подолье.

Чтобы закрепиться на присоединенных украин-
ских землях, 1434 г. в Галичине было создано Рус-
ское, а в Западном Подолье — Подольское вое-
водство.

На заграбастанных украинских землях политика 
Польши коренным образом отличалась от литов-
ской. Поляки даже не пытались найти общий язык 
с местной элитой, а сразу вводили польскую систему управления, передавая ее 
только в руки поляков. Кроме того, польские землевладельцы получали имения, 
а в города приглашались немецкие, еврейские и армянские переселенцы, кото-
рые получали всевозможные льготы и привилегии. Такая политика привела к 
потере городами украинского характера, украинцы были вытеснены из ремесла 
и торговли. Городам предоставлялось магдебургское право — право на самоу-
правление, но им могли пользоваться лишь католики.

Во Львове украинские православные мещане превратились в наиболее 
бесправную группу населения города. Им запрещалось продавать ткани, водку 
и другие товары, жить вне пределов определенного квартала — Русской ули-
цы. Все деловые документы в городе должны были вестись лишь латынью или 
польским языком.

Также на украинских землях вводи-
лась польская система судопроизвод-
ства, которая имела сословный характер. 
Каждое состояние имело собственный 
судебный орган. Шляхта подлежала 
земскому суду, мещане — магистрату, а 
остальные — старостинському.

Утверждение польского господства 
сопровождалось наступлением католиче-
ской церкви на православную. Для борь-
бы с православными католики принима-
ли много мер. Создавалась собственная 
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Федор Кориатович 
(скульптура в Мукачевском 

замке)

Русская улица во Львове 
(современный вид)
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Галичьи, Перемишле, Каменке, Холме было основано епископства, а 1412 г. во 
Львове — архиепископство. Было запрещено строить новые православные хра-
мы, тогда как старые закрывались. На православных священников был нало-
женный налог, тогда как католические его не платили. Православным также 
запрещалось производить обряды, праздники, занимать государственные долж-
ности. На них набрасывался комплекс меншовартості и неполноценности.

Поэтому, установление польского господства сопровождалось ополячением и 
окатоличиванием украинского населения.

ВЫВОДЫ
В ХІV в. большинство украинских земель очутились в составе Ве-

ликого княжества Литовского. Сначала политика литовских князей не 
была обременительной для местного люда, поскольку те не разрушали 
их традиций и не вводили чего-то нового. Возродился уклад удела укра-
инских земель. Литовская элита переняла православную веру, культуру 
и законы Русые. Также литовские князья способствовали освобождению 
украинских земель от монголо-татар. Битва на Синих Водах (1362 г.) 
фактически положила конец монгольскому господству. Это дает ученым 
основание говорить о Литовско-русском государстве.

Значительное расширение границ Великого княжества Литовского 
вызывало конфликты с соседями, которые также стремились владеть 
землями бывшей Руси. Кроме того, католическая церковь настойчиво 
пыталась распространить свое влияние на восток. В конце ХІV в. состо-
ялось сближение Литвы и Польши, что привело к заключению между 
ними 1385 г. Кревської унии. Благодаря объединению усилий удалось 
нанести поражение Тевтонскому ордену (Грюнвальдська битва 1410 г.), 
который угрожал обоим государствам.

Сближение с Польшей повлекло внутренний конфликт в Великом 
княжестве Литовском, который превратился в открытое вооруженное 
противостояние между сторонниками православия и старых традиций 
уделов, с одной стороны, и сторонниками сближения с Польшей, ка-
толицизма и укрепления централизации Литвы — из другого. Вілько-
мирська битва 1435 г. определила дальнейший путь развития Великого 
княжества Литовского в сторону сближения с Польшей. В 1452 и 1470 
гг. было ликвидировано Волынское и Киевское удельные княжества, 
русская православная знать окончательно потеряла свое влияние. Все 
ее попытки возобновить старые порядки уже не имели успеха.

Постепенно на украинских землях устанавливалось польсько-ли-
товське господство, которое сопровождалось вытеснением православ-
ной церкви католической, вводом новых порядков.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. В результате какой битвы украинские земли были освобождены 

от монгольского господства?
2. Что обусловило относительно мирный переход русских княжеств 

под власть Литвы?
3. Какие последствия имело для Литвы присоединение зна-

чительной части земель бывшей Руси-Украины? Почему истори-
ки часто называют Великое княжество Литовское Литовско-рус-
ским государством?

4. Почему заключение Кревської унии привело к расколу в 
Великом княжестве Литовском?

5. Какое историческое значение Грюнвальдської битвы?
6. Какие земли объединились в Великое княжество Русское?
7. Почему все выступления православной знати в Великом 

княжестве Литовскому завершились поражением?
8. Доведите или опровергните утверждение о том, что суть политики 

польской власти в Галичине в ХІV — ХV в. заключалась в разру-
шении ее предыдущего государственного прошлого и утвержде-
нии ее как неотъемлемой части Польши.
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§ 23. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕНГРИИ 
МОЛДАВИИ, МОСКОВИИ И ИМПЕРИИ ОСМАНА. 

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО

1. Закарпатье в составе Венгрии
Племена угрей, которые переселились в конце ІХ, — в начале Х в. к Паннонії 

(современная Венгрия) — Придунайской низменности, столкнулись здесь с 
местным славянским населением, которое проживало преимущественно в пред-
горьях Карпат.

Как повествует венгерский хронист начала ХІІ в. Аноним в своем 
произведении «О деянии мадьяров», когда венгерские племена во 

главе с вождем (ханом) Алмошем (Арпадом) прошли через Верецький 
перевал и разрушали дальше на запад, то под городом Гунгом (Ужгород) 
встретили сопротивление славянского князя Лаборця, который зависел 
от болгарского царя. После четырехдневной осады города князь был вы-
нужден отступить к крепости Земплін, однако во время отступления его 
войско догнали венгры. После кровавой битвы раненный князь попал в 
плен и был повешен на берегу реки, что впоследствии начала называть-
ся Лаборець. Образ князя крепко укоренился в народном творчестве на-
селения Закарпатья. Он стал национальным символом, подтверждением 
славянского характера населения края.

Борьба венгров за подчинение славянского населения Закарпатья растяну-
лась на длинные века. Во времена расцвета Руси-Украины и Галицко-волын-
ского княжества край неоднократно входил в их состав. С ослаблением Галиц-
ко-волынского государства Закарпатье окончательно вошло в состав Венгрии, 

где было разделено на отдельные тер-
риториально-административные еди-
ницы — комитаты. Их возглавляли 
назначенные королем среди венгерских 
господ наместники — ішпани (жупаны), 
что осуществляли административную, 
военную и судебную власти. Земли, осо-
бенно в низинных районах Закарпатья, 
щедро раздавались венгерским землевла-
дельцам, а в города переселялись венгры, 
немцы, евреи. Славянское население вы-
теснялось в горы или поддавалось мадя-
ризации.

Переселение угрей на новую родину

Заметный след в истории края оста-
вил подольский князь Федор Коріатович, 
который был вынужден убегать от гнева 
великого литовского князя Витовта. Фе-
дор получил от венгерского короля город 
Мукачеве и стал наместником Березького 
комитату. Приход Кориатовича с 40 ты-
сячами подольских крестьян, как утвер-
ждают письменные источники, укрепил 
положение славянских народов в насе-
лении края. Федор Коріатович выступал 
против ввода крепостничества и мадяри-
зації. С его именем связано бурное развитие края: значительно выросли города 
Мукачеве и Береговое, возникло много новых поселений. Был достроен мука-
чевский замок, сам город пообношен защитным валом, а рядом, на Монашеской 
горе, основан православный монастырь Святого Николая, который действует и 
доныне. Впоследствии в Мукачево появилось православное епископство. Имен-
но благодаря православной вере большинство закарпатских украинцев сохрани-
ли родной язык, культуру, осознали свою национальную принадлежность.

 I Кто такой князь Лаборец? Какая роль Федора Кориатовича в развитии Закарпатья?

2. Судьба Буковины
Буковина как историко-географиче-

ский регион сформировалась в ХІV в. 
Сейчас северная часть Буковины входит в 
состав нашего государства (Черновицкая 
область), а южная — в состав Румынии. 
Название края дали буковые леса, кото-
рые густо укрывали его в прошлом. Во 
времена Руси-Украины и Галицко-волын-
ского княжества Буковина была неотъем-
лемой их частью.

После монгольского нашествия Буко-
вина попала под непосредственное управ-
ление Золотой Орды. Северная часть края 
стала называться Шипинською землей, которая управлялась ордынцами. От 
середины ХІV в. Буковина попади ляє под власть Венгрии, а южная часть края 
активно заселяется валахами (румынами).

В середине ХІV в. вспыхнула борьба валашского и молдавского населения 
за создание собственного государства, которое завершилось провозглашением в 
1359 г. независимого Молдавского княжества. Шипинська земля вошла в состав 

Найдавніша частина Мукачівського 
замку «Паланок»

Шипинская земля
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где было разделено на отдельные тер-
риториально-административные еди-
ницы — комитаты. Их возглавляли 
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господ наместники — ішпани (жупаны), 
что осуществляли административную, 
военную и судебную власти. Земли, осо-
бенно в низинных районах Закарпатья, 
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дор получил от венгерского короля город 
Мукачеве и стал наместником Березького 
комитату. Приход Кориатовича с 40 ты-
сячами подольских крестьян, как утвер-
ждают письменные источники, укрепил 
положение славянских народов в насе-
лении края. Федор Коріатович выступал 
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но благодаря православной вере большинство закарпатских украинцев сохрани-
ли родной язык, культуру, осознали свою национальную принадлежность.

 I Кто такой князь Лаборец? Какая роль Федора Кориатовича в развитии Закарпатья?

2. Судьба Буковины
Буковина как историко-географиче-

ский регион сформировалась в ХІV в. 
Сейчас северная часть Буковины входит в 
состав нашего государства (Черновицкая 
область), а южная — в состав Румынии. 
Название края дали буковые леса, кото-
рые густо укрывали его в прошлом. Во 
времена Руси-Украины и Галицко-волын-
ского княжества Буковина была неотъем-
лемой их частью.

После монгольского нашествия Буко-
вина попала под непосредственное управ-
ление Золотой Орды. Северная часть края 
стала называться Шипинською землей, которая управлялась ордынцами. От 
середины ХІV в. Буковина попади ляє под власть Венгрии, а южная часть края 
активно заселяется валахами (румынами).

В середине ХІV в. вспыхнула борьба валашского и молдавского населения 
за создание собственного государства, которое завершилось провозглашением в 
1359 г. независимого Молдавского княжества. Шипинська земля вошла в состав 

Найдавніша частина Мукачівського 
замку «Паланок»

Шипинская земля
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княжества как автономное образование, которое хранило свой статус к середине 
ХV в. После ликвидации автономии перестала употребляться и название Ши-
пинская земля, которая была переименована в Буковину. 

Впервые название «Буковина» встречается в грамоте молдавского хозяина 
(князя) Романа І от 30 марта 1392 г.

Украинский язык и культура оказывали значительное влияние на духовную 
жизнь молдавского общества. К середине ХVІІ в. официальным деловым языком 
здесь была древнеукраинская, которой писали летописи и литературные произве-
дения. Больших землевладельцев, как и на украинских землях, называли боярами.

В ХІV — ХV в. Шипинская земля начинает быстро развиваться в хозяйствен-
ном плане, растет количество населения. Города Хотин и Черновцы стали важ-
ными ячейками ремесла и торговли. В Хотині происходили наибольшие в Мол-
давском княжестве ярмарки.

От второй половины ХV в. Молдавии пришлось вести жестокую борьбу за 
независимость от империи Османа, владения которой приблизились к грани-
цам княжества. Сначала Молдавия (а в ее составе и Буковина) была вынуждена 
признать вассальную зависимость от империи Османа, а впоследствии в 1514 г. 
непосредственно вошла в ее состав, где находилась до 1775 г.

 I Какое современное название Шипинської земли? Под каким годом впервые вспо-
минается название Буковина?

3.  Украинские земли в составе Московско-
го государства

Окончательная ликвидация на украинских землях 
удельных княжеств в составе Великого княжества Ли-
товского и наступление католической церкви происхо-
дили одновременно с поднесением Московского госу-
дарства, которое освободилось от монголо-татарського 
господства и было единым независимым православным 
государством после падения под ударами турков Кон-
стантинополя (1453 г.). Эти обстоятельства дали возмож-
ность великим московским князьям вступить в борьбу 
с Великим княжеством Литовским за наследство Руси. 

Свидетельство очевидца о Хотинський ярмарка
«...Вывозится много быков, мясом которых в значительной степени 

питается не только население Венгрии и Руси, но и поляки, немцы, даже 
Италия, главным образом город Венеция».

 I 1. Какая отрасль хозяйства Буковины была наиболее развитой? 2. С какими 
государствами поддерживались торговые отношения?

Иван ІІІ

Они заявляли, что именно Москва являет-
ся наследницей Руси-Украины. Великий 
князь московский Иван ІІІ начал титуло-
ваться «Государем и великим князем всей 
Руси», а в 1489 г. впервые заметил велико-
му князю литовскому и королю польскому: 
«Наши города, и волости, и земли, и воды 
король за собой держит».

Такие претензии московского прави-
теля крайне обострили отношения между 
Моск вою и Литвой и повлекли почти не-
прерывный ряд войн начала ХVІ в. (1500-
1503, 1507-1509, 1512-1522 гг., 1534-1537 
гг.) которые были продолжением противо-
стояния предыдущего века. В результате, 
опираясь на поддержку чернигово-сиверских князей уделов, которые были пре-
имущественно потомками Рюриковичей, Московия увеличила свои владения за 
счет Чернігово-стародубского и Новгород-Сиверського княжеств. Всех, кто был 
недоволен этим присоединением, московские воеводы убили или захватили в 
плен. Новоприсоединенные земли были разделены на уезды во главе с воевода-
ми. Князья уделов, которые перешли в Московию, получили службу и владение от 
великого московского князя. В 1523 г. Новгород-Северское княжество было 
ликвидировано.

Во время литовско-московской войны 1512-1522 гг. основные бои продолжа-
лись за контроль над Смоленском. Во время войны в 1514 г. состоялась одна из 
наибольших битв под Оршей, где литовская армия, возглавляемая гетманом 

Битва под Оршей (1514 г.) (худ. Г. Крель)

Московские воины (гравюра)
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Константином Острозьким, вдребезги разгромила московские войска. Однако 
эта победа не переломила ход войны в пользу Литвы, которая в конечном итоге 
уступила Смоленщину в пользу Москвы.

 I Какие украинские земли вошли в состав Московского государства на начало ХVІ в.?

4. Крымское ханство
Монгольское нашествие и увлечение степных 

пространств Причерноморья и Крыма завоева-
телями существенно изменили состав населения 
этих земель. Господствующей этнической группой 
стали монголы, которые смешались с половцами и 
другими местными этническими группами, к кото-
рым стали преимущественно применять название 
татары.

Северное Причерноморье и Крым в составе Зо-
лотой Орды образовывали отдельный улус (об-
ласть). От конца ХІІІ в. монгольские ханы все 

чаще избирали Крым для постоянного 
проживания. Одним из таких мест был 
город Солхат (Кирим, теперь Старый 
Крым). В переводе из крымскотатарской 
«кирим» означает ров, укроп лення. Впо-
следствии это название распространи-
лось на весь полуостров.

Утверждение монголов на этих землях 
впоследствии посодействовало и распро-
странению там ислама, которое положил 
началу брат Батыя золотоординський 
хан Берке (1209-1266), который лично 
принял эту религию и всячески распро-
странял ее среди подданных. Распро-
странение ислама мало двоякие послед-
ствия. С одной стороны южноукраинские 
земли на длительное время приобщились 
к территории распространения ислам-
ской цивилизации, а Украина, разделен-
ная пополам, стала прикордонням между 
христианской и мусульманской цивили-
зациями. Из другого — это способство-
вало образованию из этносов, которые 

Тамга — родовой знак 
Гиреев

Татарские всадники

населяли Крым и Причерноморье, крым-
скотатарского народа, формирование ко-
торого завершилось в ХVІ в. 

Во второй четверти ХV в. Золотая 
Орда распалась, и на ее территори-
ях возникло несколько самостоя-
тельных государств: Великая Орда, 
Астраханское, Казанское, Сибирское 
ханства, Ногай и Крымское ханство.

Возникновение Крымского ханства 
связано с именем хана Хаджи-Гирея 
(1428-1466 гг.).

Происхождение Хаджи-Гирея оконча-
тельно не выяснено. По мнению одних 
историков, настоящее имя Хаджи-Ги-
рея — Даулет-Бирди. Он был сыном крымского хана Таш-Тимура (конец ХІV 
в.). Другие утверждают, что он был представителем двух могучих крымских ро-
дов 

Ширинов и Баринов. В юношеские годы жил при дворе литовского князя 
Витовта, который и помог ему утвердиться на престоле.

Хаджи-Гирей смог, опираясь на Литву, отстоять независимость своего ханства 
от посягательств хана Великой Орды. Это случилось, по разным источникам, в 
1449 или 1455 г. После смерти Хаджи-Ги-
рея после междоусобицы власть перешла 
к его сыну Менгли-гирея (1468-1514 гг.).

Крымские ханы хранили формальную 
пренебрежительность над украинскими 
землями в составе Великого княжества 
Литовского и выдавали великому князю 
ярлык на княжіння на этих землях. По-
следний был выдан в 1472 г.

Однако его власть была шаткой. На 
ханский престол претендовали представи-
тели других знатных родов. Менглі-гирей 
был низложен и заключено. Мятежный 
бей Еминех обратился за помощью к ту-
рецкому султану. Последний, воспользо-
вавшись этим, овладел в 1475 г. всем Юж-
ным побережьем Крыма и крепостью Азов 
в устье реки Дон.
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Гиреев

Татарские всадники
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Менгли-гирей, который очутился на свободе, был 
вынужден признать пренебрежительность султана, 
а Крымское ханство 1478 г. стало вассалом 
империи Османа.

В Крымском ханстве сложилась своеобразная 
система управления, которая частично была заим-
ствована из исламских стран. Во главе государства 
стоял хан — «Великий хан Великой Орды и престо-
ла Крыма и Степей Кипчаку». Хан как наследник 
Магомета пользовался правом верховного обла-
дания землей. Часть земли была в непосредствен-
ной собственности хана, которую он мог передать 
в наследство. Кроме того, хану принадлежали все 
соляные озера, а также необработанные земли. Ос-
новную часть прибыли хана складывали поступле-
ния от торговли трофеями и людьми, которые были 
захвачены в плен во время походов.

Вторым и третьим по значению после хана 
были официально объявленный наследник — кал-
га-султан и нуреддин-султан. Они оба имели 
значительные владения, а их власть отличалась от 
ханской лишь тем, что они не имели права чеканить 
собственную монету.

Особенное место в управлении ханством 
занимал большой бей — «глаза и уши хана». 
Он командовал личной гвардией, следил за 
порядком в столице — Бахчисарае, утверж-
дал все судебные дела.

За внешнюю безопасность ханства и от-
ношения с ордами, которые кочевали за пре-
делами Крыма, отвечал ор-бей.

Все важнейшие вопросы в жизни ханства 
(войны и мира, расходов на содержание хан-
ского двора и тому подобное) решались на госу-
дарственном совете — диване, в которую вхо-
дили наивысшие должностные лица ханства.

Важную роль в управлении ханством играл 
религиозный лидер — муфтий, который 
заве дував судами, церковными владениями, 
образованием.

Карач-бей

Муфтий  
(духовенство)

Мурзи

Зависимые татары

Незалежні нетатари

Невольники

ХАН

Социальная лестница  
в Крымском ханстве

Дюрбе (усыпальница) ханов 
Хаджи-Гирея и Менгли-
гирея около Бахчисарая

Бахчисарайский дворец 
(современный вид)

Основную массу населения ханства 
складывали свободные люди.

Основу хозяйства ханства представляло 
скотоводство (кони, крупный рогатый скот, 
овцы). В горной части Крыма было развито 
и земледелие. Здесь выращивались злаку, 
огородные культуры; процветали виногра-
дарство и садоводство. Стремительно раз-
вивалось и ремесло: гончарство, ковродель-
чество, изготовление медной и оловянной 
посуды, оружия и тому подобное.

Становление ханства совпало с периодом 
становления самобытной крымскотатар-
ской культуры. На развитие большое вли-
яние оказало наследство народов, которые 
населяли полуостров к приходу татар, и ис-
ламская культура. Центрами формирования 
культуры стали резиденции ханов. Сначала 
это был Солхат, впоследствии — Кирк -Ор, а 
в начале ХVІ в. становится Бахчисарай. 

Путешественники о Бахчисарае
«Только хан изберет место для проживания своего, немедленно при-

ступают к обустройству базара, наблюдая притом, чтобы улицы были 
как можно шире.. При орде постоянно безотлучно находятся сукноваль-
ные, кузнецы, оружейники и всякого рода мастеру».

«В Бахчисарае главная улица пролегает от одного конца города к 
другому и ведет к жилью ханов. Улица эта являет собой огромный базар. 
По обе стороны улице расположены всякого рода скамьи и даже искус-
ные, и все это представляет разнообразную смесь: здесь торгуют, рабо-
тают, выполняют все, что нужно в большом городе, и все это происходит 
перед всеми, при открытых дверях и ставнях. Под навесом кофейных 
домов всегда можно увидеть много татар, которые собрались сюда пить 
кофе и поговорить о разных новостях.. С этой многолюдной и громкой 
улицей контрастировали другие улицы, на которых никакого движения, 
скамей нет, и только порою промелькнет женская фигура».

 I 1. Какие специальности ремесленников вспоминают путешественники? 2. На 
какой особенности города отмечают путешественники?

Эски-дюрбе

Колодязь у Чуфут-Кале
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К самым давним архитектурным досто-
примечательностям ханства принадлежат ку-
польные усыпальницы правителей, влиятель-
ных людей и духовных лидеров — дюрбе. Они 
строились из тесаного камня, скрепленного 
крепким известковым раствором. Самый дав-
но из дюрбе, что дошли до наших дней, рас-
положенное в Чуфут-Кале. Самое известное 
дюрбе ХV в. Ескі-дюрбе содержится в преде-
лах современного Бахчисарая. 

Значительное место в архитектуре хан-
ства занимают мечети. Одной из первых была 
большая мечеть — шестистовпна базиліка 
под двускатной крышей, заложенная 1314 г. 
в Солхате в честь хана Узбека. Ее деревянное 
перекрытие поддерживается изнутри двумя 
белокаменными аркадами, которые делят ме-

четь на три нефа. Главный вход — из севера выделено порталом, украшенной 
отличной резьбой по камню. Интересная и яркая расписанная резьба внутри 
здания. Храм хорошо сохранился до наших дней.

Сочетая архитектурные формы Византии и Востока, используя местные стро-
ительные материалы, зодчий создал в Крыму архитектурное сооружение, исклю-
чительное за утонченностью и простотой, гармоничностью и рациональностью.

Ранние мечети строились без минаретов, но внутри уже был мембер — трибу-
на с лестницей и площадкой для імама.

Важными архитектурными и инженерными сооружениями были колодцы, 
которые обеспечивали снабжение жителей полуострова водой в условиях засуш-
ливого климата. Один из таких колодцев сохранился в Чуфут-Кале. 

В ХVІ в. начинается развитие Бахчисарайского дворца, который стал жемчу-
жиной культуры крымских татар.

Для культуры Крымского ханства является характерным широкое использо-
вание резьбы лення по камню и дереву, которые представляли главное украше-
ние сооружения.

 I Когда образовалось Крымское ханство? Как повлияла на его развитие вассаль-
ная зависимость от империи Османа? Под воздействием каких культур развива-
лась культура Крымского ханства?

5. Татарско-турецкие набеги на украинские земли. Дикое Поле 
После распада Золотой Орды, которую литовские князья считали одним из глав-

ных врагов, они потеряли интерес к союзу с Крымом. Этим сразу воспользовалась 
Москва. Иван ІІІ после настойчивых домогательств смог склонить Менгли-гирея к 

Татарин

Бахчисарайский дворец. 
Современный вид

союзу, который был направлен как против 
Великой Орды, так и против Великого кня-
жества Литовского. Благодаря этому союзу 
Менглі-гирей нанес окончательное пораже-
ние Великой Орде, захватив и уничтожив 
в 1502 г. город Сарай, а также почти без-
наказанно начал нападать на украинские 
земли. Этот московско-татарский союз тра-
гически отобразился на судьбе украинского 
народа. Для украинских земель Крымское 
ханство оказалось очень опасным соседом. 
В течение следующих десятилетий оно превратилось в главный источник снабже-
ния рабов на невольничьи рынки Черноморского побережья.

Первое большое нападение крымских татар на украинские земли слу-
чилось 1474 г. Во время этого нападения были значительно ограблены Поділля и 
Галичина. По нескольким годам нового нападения испытало Восточное Подолье.

Особенно опустошительным был поход татар 1482 г. на Киев. Киевский воевода 
Иван Ходкевич слишком поздно узнал о приближении татар и не успел организо-
вать оборону города. Киев был ограблен и сожжен. Кроме того, Менгли-гирей взял 
много пленных, среди которых были воевода и игумен Киево-печерской лавры. 
Также во время этого похода была ограблена Киевская земля, уничтожено 11 погра-
ничных городов. В знак соблюдения своих союзнических обязательств крымский 
хан послал Ивану ІІІ золотую чашу и тарель из ограбленного Софийского собора.

В этот же период на границе украинских земель появились турки, которые 
в 1476 г. опустошили Буковину, а в 1498 г. — Галичину, где взяли в плен около 
100 тыс. лиц.

За этими первыми походами состоя-
лись и другие. Один из наибольших слу-
чился 1500 г., в результате которого был 
собран 50-тысячный ясырь.

Из времени образования Крымского 
ханства до конца ХV в. на украинские 
земли было совершенно не менее 41 на-
паду, в частности 31 — на Подолье, 9 — 
на Русское воеводство, 7 — на Волынь, Татары ведут ясырь

Ясырь (от тур. esir — бранець) — пленники, пленные, которых захва-
тывали турки и татары во время нападений на Великое княжество Литов-
ское, Польшу, Московское государство.
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4 — на Киевщину, 2 — на Белзьке воеводство. Вследствие этих нападений, от-
дельные из которых имели характер больших военных походов, было частично 
или полностью опустошены отдельные города и регионы, восторженно в плен 

220 тыс. лиц (при общем количестве населения украинских земель около 3,7 
млн). В ХVІ в. зафиксировано 69 нападений в течение 63 лет: 32 — на Подо-

лье, 18 — на Волынь, 17 — на Русское и 
Белзьке воеводства, 2 — на Левобереж-
ную Украину. Демографические потери 
представляли 353 тыс. лиц. В целом в 
течение второй половины ХV — ХVІ в. 
было осуществлено около 110 больших 
татаро-турецьких набегов, в результате 
которых украинские земли к югу от Кие-

Козак

Козак — слово тюркского происхождения, которое значит, свободный 
вооруженный человек. Сначала применялась для названия жителей Дико-
го Поля, которые на этой территории на свой страх и риск занимались раз-
ными промыслами. Впоследствии стало помечать социальное состояние.

ва было почти знелюднено  и опустошенно. Эти земли получили название Дикое 
Поле, или просто Полет.

Через сокрушительные татаро-турецькі набеги появился вопрос защиты юж-
ных границ владений Литвы и Польши. Однако Свободно и Краков оказались 
не готовыми принять решительных мер для прекращения набегов. Населению 
украинских земель пришлось почти самостоятельно решать это сложное за-
дание. Сопротивление украинского населения стало одним из важных факто-
ров формирования украинского казачества, первое упоминание о котором 
в письменных источниках датируется 1492 г. (Некоторые историки называют 
1489 г.)

 I Що таке Дике Поле? Чому на цій території стало формуватися козацтво? У якому 
році відбувся перший великий похід кримських татар на українські землі?

6. Генуэзские колонии. Княже-
ство Феодоро

Пока монголы овладевали равнинной 
частью Крыма, в горных районах и на 
южном побережье происходили бурные 
события.

За Нимфейским договором между 
Византией и Генуей (1261 г.) генуэзцы 
получили исключительное право на тор-
говлю в Черном море. Генуэзцы на месте 
древней Феодосии основывают свою тор-
говую факторию Кафу, которая стано-
вится важным пунктом в торговле между 
Востоком и Западом. Также они смогли 
вытеснить из Крыма своих соперников — 
венецианцев.

Из XIV в. Кафа становится центром 
торговли невольниками, которых кочев-
ники захватывали, осуществляя свои 
грабительские набеги. На середину XV в. 
город стал одним из наибольших в мире, 
здесь проживали 70 тыс. лиц. У генуэз-
цев складывались непростые отношения 
с монголами, а в дальнейшем и с крым-
скими татарами: то загорались войны, то 
заключались союзы. Постепенно на нача-
ло XV в. генуэзцы овладели всем Южным 
побережьям Крыма от Кафи к Херсонеса. 

Дике Поле

Дикое Поле

Руины столицы княжества Феодоро

 I С помощью дополнительных 
источников определите: какие 
еще генуэзские крепости сохра-
нились на территории Украины 
до сегодняшнего времени.

Генуэзская крепость в Судаке 
(современный вид)
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В Судаке и Чембалое (Балаклава) они по-
строили первоклассные крепости. Укроп-
лення Судака сохранились и до сих пор.

Рядом с генуэзскими факториями от 
конца XII в. в горных районах Крыма 
развивалось княжество Феодоро.

Столицей княжества был город Феодо-
ро, известный также под названием Ман-
гуп. Оно было расположено на горном 
плато. С монголами феодорити смогли 
найти общий язык и мирно сосущество-
вать. Расцвет княжества приходится на XV 
в., на период княжіння Алексея и его сына 

Алексея Младшего (1420-1456). Княжество имело развитое сельское хозяйство, 
ремесло, население складывало 200 тыс. лиц.

В 30-ые годы XV в. разгорелась борьба с генуэзцами за выход княжества к мор-
скому побережью. Война длилась с переменным успехом вплоть до подчинения 
и Кафи, и Мангупа турками в 1475 г. Оборона Мангупа длилась почти полгода. 
Последнего князя Александра было захоп лено и казнено турками в Стамбуле. 

ВЫВОДЫ
Во второй половине ХІV — ХV в. не все украинские земли очутились в 

составе Литвы и Польши. Да, на Закарпатье окончательно распростра-
нилась власть венгерского короля. Буковина под названием Шипинська 
земля вошла в состав Молдавского княжества, которое появилось в 1359 
г. Чернігово-Сіверщина в конце ХV в. вошла в состав Московии. В При-
черноморских степях и Крыму сформировалось государство крымских 
татар — Крымское ханство, которое вместе с Молдавским княжеством 
попало в вассальную зависимость от империи Османа.

В конце ХV — в начале ХVІ в. трагедией для украинских земель ста-
ли татаро-турецькі набеги, которые опустошили значительные террито-
рии Украины к югу от Киева, что получили название Дикое Поле.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. В состав каких государств попали украинские земли в ХІV–ХVІ в.?
2. Какие мероприятия были осуществлены князем Федором Коріа-

товичем после его переселения на Закарпатье?
3. Охарактеризуйте судьбу Буковины в составе Молдавии и 

империи Османа.
4. Что способствовало увлечению Чернігово-Сіверщини Мо-

сковским государством?
5. Какой была главная цель набегов крымских татар на украинские 

земли? Какие их последствия?

§ 24. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ УКРАИН-
СКИХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІV — ХV В.

1. Социальная структура общества
По своей сути тогдашнее общество было феодальным. Для него характер-

ным было разделение на состояния. Для сословной организации общества, 
которое обычно содержит несколько состояний, является характерным иерар-
хическое строение (подчиненности одних состояний другим), выраженное в 
неравенстве положения (правах и обязанностях) и привилегиях. Социальная 
структура украинского общества ХІV — ХV в. была достаточно разнообразной. 
Основными состояниями были шляхта (князья, господа, зем’яни, бояре),  ду-
ховенство («церковные люди»), мещане (патрициат, бюргерство, плебс) и кре-
стьянство (слуги, данники, тягловые).

Наивысшим состоянием общества была шляхта. Ее складывали кня-
зья — самая состоятельная титулованная знать, которые разделялись на «княжат 
главных» и «княжат-повітовників». Первые не подлежали местной власти, вхо-
дили в великокняжеский совет, а в военные походы шли со своими отрядами под 
родовыми гербами. Вторые наоборот, подчинялись местной власти, не входили в 
великокняжеский совет, а в военные походы шли в составе уездного ополчения.

Шляхту также складывали господа — состоятельная знать, которая не имела 
княжеских титулов, но выделялась давностью рода, вотчинным (наследственным) 
землевладением и определенными привилегиями. Самые богатые господа вместе 
с князьями представляли группу магнатов — наибольших землевладельцев.

Средняя служила шляхта называлась земянами. Она была зависимой от 
князей и господ, а благородный статус и наследственное землевладение получи-
ла за военную (боярскую) службу. Зем’яни выполняли личную конную службу и 
выставляли во время похода определенное количество конных воинов.

Бояре были мелкими шляхтичами-служащими, которые выполняли разно-
образные поручения, и «панцирными слугами», которые лично отбывали во-

Станы — большие социальноправовые группы людей, которые отли-
чались между собой наследственным, закрепленным в законах положени-
ем в обществе, определенными правами, привилегиями и обязанностями.

Шляхта — привилегированное господствующее состояние в Польше, 
Венгрии, Литве, на украинских и белорусских землях, что в ХІV — ХVІІІ 
в. входили в состав Польского королевства, Великого княжества Литов-
ского, а из 1569 г. — кстати Посполитой. Принадлежность к шляхте обе-
спечивала широкие корпоративные права и привилегии, которые отделя-
ли от других слоев общества.

Мангуп — столица княжества Феодоро 
(Реконструкция)
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енную службу. Бояре происходили от крестьян-слуг, владели землями уделов, 
пользуясь ими при условии выполнения своей службы.

Второе состояние общества — духовенство складывали «церковные 
люди» — отдельное привилегированное состояние украинского общества. Они не 
подлежали светскому суду, а в случае потребности попадали под суд епископов. 
Духовенство разделялось на верхушку (митрополит, епископы, архиепископы и 
др.) и рядовых священнослужителей. Наибольшую часть складывали парафиаль-
ные священники.

К мещанам входили патрициат — самая состоятельная часть мещанства, 
которая состояла из самых богатых и самых влиятельных купцов, ремесленни-
ков-мастеров, бюргерство — средняя часть мещанства, которую складывали це-
ховые мастера и торговцы среднего достатка, и плебс — мелкие ремесленники, 
торговцы и другие жители городов.

К самому бесправному состоянию общества — крестьянам принадлежа-
ли слуги — лично свободные крестьяне, которые находились на службах, полу-
чая за это земельные наделы и освобождения от повинностей, данники — лично 
свободные и экономически независимые крестьяне-общинники, которые платили 
государству дань (чинш) натурой или деньгами, и тягловые — крестьяне, ко-
торые не имели собственной земли и вели хозяйство на земельных участках, ко-
торые принадлежали государству или землевладельцам. За пользование землей 
они отрабатывали трудовую повинность со своим тяглом (рабочим скотом). Были 
как лично свободные, так и закрепленные к своим наделам тягловые крестьяне.

 I Какие основные состояния общества существовали на украинских землях в ХІV–
ХV в.?

2. Господствующие слои населения и их жизнь
В Польском королевстве и Великом княжестве Литовскому социальная струк-

тура населения имела определенные отличия. Да, в Польше все господствую-
щие прослойки общества, то есть феодалы, назывались шляхтой. Сначала это 
были рыцари, которые состояли на государственной военной службе, получая в 
пользование земельную собственность. В 1374 г. король Людовик Анжуйський, 
что одновременно был королем Польши и Венгрии, принял привилегию, за ко-
торой их землевладения стали наследственными. Постепенно шляхта стала го-

Украинское общество в ХІV–ХV в.

шляхта духовенство мещане крестьяне

князья  
господа  
зем’яни  
бояре

«церковные 
люди»

патрициат 
бюргерство 

плебс

слуги  
данники  
тягловые

сподствующим слоем в Польше. Через свои представительские органы (местные 
сеймики и общий сейм) она определяла политику государства.

В Великом княжестве Литовскому господствующий слой был разнообразнее. 
Здесь сочетали элементы собственно Литвы, Руси-Украины и Польши. Во вто-
рой половине ХІV — в начале ХVІ в. происходит формирование единственного 
господствующего слоя с единственными правами, привилегиями и обязанностя-
ми, которая стала называться шляхтой.

Главной обязанностью шляхты была военная служба за собствен-
ные средства и уплата небольшого денежного сбора. За несение службы 
в войске шляхта получала разные привилегии.

Шляхтич входил в благородную корпорацию, которая решала разные вопро-
сы жизни уезда, мог быть избранным к уездным органам власти и сейма. Его 
жизнь ценилась дороже кого-либо. Винному в образе шляхтича крестьянину или 
мещанину отрубали руку. Шляхта имела широкие привилегии в торговле и зем-
лепользовании. Был выработан своеобразный кодекс благородной чести. В суде 

Благородные привилегии были официально утверждены 
местной властью.

За Кошицком привилегией (1374 г.) польская шляхта была осво-
бождена от всех повинностей за исключением уплаты поземельного на-
лога, а землевладение шляхтичей становилось наследственным.

Городельский привилегия (1413 г.) предусматривала, что все шляхти-
чи в Великом княжестве Литовскому должны иметь гербы, быть католи-
ками и женить дочерей только с мужчинами того же вероисповедания.

Червінський привилегия (1422 г.) гарантировала польской шляхте 
неприкосновенность ее землевладений.

Едлінсько-краковская привилегия (1430-1433 гг.) давала гарантию 
личной неприкосновенности польской шляхты, запрет арестовывать ее 
представителей по решению суда и на основании закона.

За Виленской привилегией (1447 г.) Казимира ІV Ягеллончика пра-
ва и вольности польской шляхты распространялись на русскую шляхту 
всех земель Великого княжества Литовского.

Цереквицкая привилегия (1454 г.) обязывала польского короля об-
суждать вместе с шляхтой законодательные вопросы и не позволял на-
чинать войну без ее ведома.

Нешавские уставы (1454 г.) подтвердили все предыдущие привиле-
гии, что их получила шляхта отдельных польских земель, а также запре-
тили принимать любые новые законы без согласия шляхты. 

Пйотркувський устав (1496 г.) узаконил прикрепление крестьян к 
земле, уравнял западноукраинских бояр — потомков знати бывшего Га-
лицко-волынского княжества — в правах с польской шляхтой. 
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сподствующим слоем в Польше. Через свои представительские органы (местные 
сеймики и общий сейм) она определяла политику государства.

В Великом княжестве Литовскому господствующий слой был разнообразнее. 
Здесь сочетали элементы собственно Литвы, Руси-Украины и Польши. Во вто-
рой половине ХІV — в начале ХVІ в. происходит формирование единственного 
господствующего слоя с единственными правами, привилегиями и обязанностя-
ми, которая стала называться шляхтой.
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ные средства и уплата небольшого денежного сбора. За несение службы 
в войске шляхта получала разные привилегии.

Шляхтич входил в благородную корпорацию, которая решала разные вопро-
сы жизни уезда, мог быть избранным к уездным органам власти и сейма. Его 
жизнь ценилась дороже кого-либо. Винному в образе шляхтича крестьянину или 
мещанину отрубали руку. Шляхта имела широкие привилегии в торговле и зем-
лепользовании. Был выработан своеобразный кодекс благородной чести. В суде 

Благородные привилегии были официально утверждены 
местной властью.

За Кошицком привилегией (1374 г.) польская шляхта была осво-
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ками и женить дочерей только с мужчинами того же вероисповедания.

Червінський привилегия (1422 г.) гарантировала польской шляхте 
неприкосновенность ее землевладений.
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Нешавские уставы (1454 г.) подтвердили все предыдущие привиле-
гии, что их получила шляхта отдельных польских земель, а также запре-
тили принимать любые новые законы без согласия шляхты. 

Пйотркувський устав (1496 г.) узаконил прикрепление крестьян к 
земле, уравнял западноукраинских бояр — потомков знати бывшего Га-
лицко-волынского княжества — в правах с польской шляхтой. 
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слово шляхтича не требовало доказательств. Шляхтич, который совершил пре-
ступление, подлежал благородному суду и избавлялся привилегий.

Исключительные политические и личные права произвели у шляхты высо-
кое чувство собственного достоинства, а еще пренебрежительное отношение к 
представителям низших слоев общества.

Одновременно с предоставлением привилегий вводились и определенные 
ограничения на рост количества шляхты за счет перехода из других состояний.

Чтобы очистить благородное от «случайных 
людей», великокняжеская власть Литвы в 1522 
г. приняла специальное постановление о «выво-
де благородного». За ней к благородному состо-
янию были отнесены потомки тех лиц, которые 
стали боярами за правление князей Витовта, Си-
гизмунда и Казимира. В 1528 г. был составлен 
список шляхты, утвержденный сеймом. В то же 
время понятие «боярин» и «зем’янин» заменили 
на единственный — «шляхтич». В следующем 

году в Литовском уставе — сборнике законов Великого княжества Литовский 
был записан, что иммунитетные грамоты шляхтичей не нужно ежегодно под-
тверждать, они являются постоянным документом. Также устав гарантировал 
шляхте, что ее нельзя карать бессудного.

В 40-50-ые годы ХVІ в. были уточнены списки шляхты и их слуг. В соответ-
ствии с «Уставом на волоки» (1557 г.) шляхтичами признавались лишь «бояре 
древние», остальные возвращались к состояниям крестьянства или мещанства.

В 1563 г. согласно грамоте Великого князя Литовского отменялись все ограни-
чения относительно православной шляхты, в частности и на украинских землях 
(некоторые историки применяют относительно нее название «украинская шлях-
та»). Да, состоянием на середину ХVІ в. правящая верхушка была консолидиро-

вана в одном благородном состоянии, 
которое почти потеряло национальные 
особенности в пределах единого Ли-
товского государства, а в дальнейшем 
и в пределах Вещи Посполитой.

Невзирая на это шляхта была не-
однородной за своим имущественным 
положением. Условно ее можно раз-
делить на три основных группы — 
мелкую шляхту, среднюю шляхту и 
магнатов. Мелкие шляхтичи имели от 
1 до 50 крестьянских дворов, магна-
тов — несколько или и десятки тысяч.

Литовский устав

Польская и литовская шляхта

К господствующему слою населения также принадлежала часть духовен-
ства — высшие иерархи (митрополит, епископы, игумены и тому подобное), 
образ жизни и доходы которых не уступали благородный. Кроме того, большин-
ство из них были выходцами из благородного состояния.

 I Как назывался сборник законов Великого княжества Литовского? Кого называли 
шляхтичом?

3. Князь Константин Острозький
Особенное положение в тогдашнем обществе и даже 

среди господствующего слоя уселись князья. Это были 
потомки княжеских родов Рюриковичей, Гедимино-
вичей, Ольгердовичей. Благодаря своему происхо-
ждению и богатству они претендовали на наивысшие 
должности в государстве. В их владениях действовало 
княжеское право с собственными налогами и судом, 
было свое войско. Однако централизация государства 
в Литве и формирования единственного благородного 
состояния ослабили власть и влияние князей.

Самым могучим княжеским родом были Острозькі. 
По родовым преданиям, они были потомками князя 
Романа, сына Данилы Галицкой. Самым 
известным представителем семейства 
Острозьких был Константин Иванович 
(приблизительно 1463-1530 гг.) — вели-
кий гетман литовский (главнокоманду-
ющий литовских войск на протяжении 
26 лет), кастелян Виленский. На протя-
жении своей службы он получил города, 
такие как Полонне, Луцк, Здолбунів, 
Красилів, Чуднів и др. В целом во владе-
нии гетмана находилось свыше 30 горо-
дов и городков, а также больше чем 500 
сел, ему принадлежало свыше 40 тыс. 
крестьян-мужчин. Когда однажды было 
принято решение выставить в войско по 
одному всаднику от восьми «служб» (то 
есть «служебних» наделов), Острозький 
выставил 426 всадников. До самой смер-
ти он защищал православную церковь от 
наступления католицизма, организовал 
защиту украинских земель системой го-

Князь Константин 
Острозький

Из серии рисунков «Битва под Оршей»
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родов и замков, осуществлял походы против татар. Как писал о нем известный 
русский историк М. Карамзин, он был «братом россиян в церкви, но страшным 
врагом на поле битвы».

Самой известной победой князя была битва под Оршей 8 сентября 1514 г. во 
время литовско-московской войны 1512-1522 гг. Тогда он разгромил московское 
войско, которое вдвое превышало литовское. В плен были взяты больше полто-
ры тысячи знатных московитов, погибло около 30 тысяч.

Его сын Константин и внук Василий тоже настойчиво отстаивали право-
славие. При содействии Константина в Остроге открыта типография и школа, 
которая считается первым учебным заведением высшего типа на украинских 
землях. Только последний из Острозьких Януш Константинович отступился от 
родительской веры и в начале ХVІІ в. покатоличився.

4.  Церковная жизнь во второй половине ХІV–ХV в. 
Важную роль в жизни украинского общества ХІV — ХV в. играло духовен-

ство, которое складывало почти десятую часть населения. Православное духо-
венство разделялось на две категории: белое (парафиальные священники) и 
черное (монахи, черницы, высшие иерархи).

Ситуация, что сложилась на украинских землях в религиозной сфере, была 
крайне сложной. После того как киевский митрополит в 1299 г. переехал к Во-
лодимира-Залеського, благодаря домогательствам галицко-волынского князя 
Юрия И Львовича была основана Галицкая митрополия (1303 г.), которая про-
существовала до 1347 г.

Присоединение Галичины к Польше привело к насильственному насаждению 
католицизма. Пользуясь поддержкой польской власти, сюда тронулись католиче-
ские миссионеры — доминиканцы и францисканцы, закладывая в крае густую сеть 
своих монастырей. Рядом с существующими православными єпископствами отно-

К пожару 1718 г. в Успенском соборе Киево-пе-
черской лавры можно было увидеть могильную 

плиту с такой надписью: «Москву с татарами поло-
жил, одержав 63 победы над ними. Вспомни крова-
вые воды Роси, Днепра, Ольшанки, вспомни церк-
ви, замки, монастыри, построенные им в Остроге и 
Свободные, вспомни больницы и школы, которые 
он учредил, Марсовую академию для людей рыцар-
ского звания и поклонись Константину Ивановичу 
Острозькому, наивысшему гетману Великого княжества Литовского».

 I 1. Какие заслуги князя отмечались в надписи? 2. Назовите главных против-
ников Литвы в конце ХV — в начале ХVІ в.

сились католические для еще несуществу-
ющей парафии. В 1375 г. Папа Римский 
удовлетворил просьбу польского прави-
тельства об основании в Галичине като-
лической митрополии (архиепископства). 
Ему были подчинены Перемишльське, 
Холмське, Владимирско-луцкое, Камянец-
кое и Молдавское Епископства, хотя като-
ликов в крае на то время почти не было.

На склоне жизни своего польский ко-
роль Казимир ІІІ добился от константино-
польского патриарха согласия на возобнов-
ление отдельной Галицкой православной 
митрополии (1371 г.). Однако она просу-
ществовала лишь до 1410 г., когда была 
подчинена киевскому митрополиту.

Проблема православной церкви трево-
жила и правителей Великого княжества 
Литовского. После Кревської унии в Литве начал распространяться католицизм. 
Это вызывало сопротивление православной церкви и русских князей. Они под-
держали Витовта в борьбе из пропольськи настроенным Ягайлом. Укрепив свою 
власть, Витовт осуществил попытки вывести православную церковь на своих зем-
лях из подчинения Московской митрополии. Первая в 1406 г. оказалась неудач-
ной. Вторая попытка была осуществлена в 1415 г., когда по настоянию Витовта 
в городе Новогрудка собор православных епископов украинских и белорусских 
земель избрал отдельного киевского («литовского») митрополита Григория Цамб-
лака. Однако после его смерти в 1420 г. Витовт был вынужден признать пренебре-
жительность над православными московского митрополита Фотия.

В XV в. была сделана попытка объединить католическую и православную 
церкви. В 1439 г. на Вселенском соборе в Флоренции была заключена уния 
между Вселенским (константинопольским) патриархом и Папой Римским. Эту 
унию не признали в московских и украинско-белорусских землях. Московское 
духовенство избрало своим митрополитом Иону, что положило начало автоке-
фалии московской митрополии. С увлечением турками в 1453 г. Константино-
поля влияние московского митрополита усилилось. Литовские правители, не 
желая оставлять своих многочисленных православных подданных под влияни-
ем и верховенством московского митрополита, 1458 г. возобновили Киевскую 
(«Литовскую») митрополию, которая окончательно отделилась от Московской и 
непосредственно была подчинена константинопольскому патриарху. Киевская 
митрополия руководила деятельностью десяти єпископств, расположенных на 
украинских и белорусских землях: Киевского, Черниговского, Смоленского, По-

Киевская митрополия и ее разделение
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и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)
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лоцкого, Луцкого, Владимирского, Турово-пінського, Галицкого, Холмського и 
Перемишльського. Митрополитом был избран Григорий Болгарина.

Положение православного духовенства в Польском королевстве и Великом 
княжестве Литовскому мало как общие, так и отличные черты. В украинских 
епархиях Польши православное духовенство, в отличие от католического, обла-
галось налогами. Православных епископов не допускали к сенату (верхней па-
латы польского сейма). Происходила откровенная торговля церковными долж-
ностями. Делались религиозные притеснения православного населения.

В Литве отношение к православным было терпимым, но католикам предо-
ставлялось преимущество. Митрополичою и епископскими кафедрами распоря-
жался Великий князь Литовский. На государственных землях он определял, кто 
будет архимандритом или игуменом в православном монастыре, а на частных 
землях это делали князья и господа. Православная церковь в составе Польши 
и Литвы находилась в положении второстепенной и очень сильно зависела от 
светской власти.

 I Какие события способствовали распространению католицизма на украинских 
землях? В каком году состоялось разделение православной митрополии на Ки-
евскую и Московскую?

ВЫВОДЫ
В ХІV — ХV в. состоялись изменения в социальной структуре общества: 

одни слои исчезают или теряют свое бывшее положение, появляются но-
вые. Состоянием на середину ХVІ в. завершилось становление шляхты как 
господствующего состояния общества на украинских землях. В этот период 
заметно ухудшается положение украинского крестьянства: растут повин-
ности и налоги, происходит постепенный процесс закрепощения.

В отмеченный период сложной была религиозная ситуация на украин-
ских землях. Православная церковь, которая теряла поддержку государ-
ства, начала приходить в упадок. Разворачивалась экспансия католиче-
ской церкви, которая поддерживалась правителями Польши и Литвы. Это 
предопределяло сложную религиозную ситуацию.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Назовите основные состояния общества на украинских землях в 

ХІV — первой половине ХVІ в.
2. Кто принадлежал к господствующему слою населения?
3. Какие права и обязанности имели шляхтичи? По каким призна-

кам из благородного состояния Литвы и Польши можно выделить 
украинскую шляхту?

4. Какое название имели сборники законов Великого княже-
ства Литовского? Что было основой для их создания?

5. Чем была предопределена сложная церковная ситуация на укра-
инских землях в ХІV — первой половине ХVІ в.?

6. Как осуществлялось наступление католической церкви на укра-
инские земли?

§ 25. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНСКИХ 
ЗЕМЕЛЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІV–ХV В.

1. Сельское хозяйство. Жизнь крестьянина
На протяжении ХІV — ХV в. в хозяйственной жизни население украинских 

земель продолжало оставаться доминирующим сельское хозяйство, кото-
рое мало преимущественно натуральный характер. Традиционными его 
видами были: земледелие, животноводство и подсобные промыслы — 
рыболовство и бортництво. Однако в это время состоялись его заметное 
поднесение: вводится новая техника, в частности колесный плуг, соха с леме-
хом и сошником. Благодаря этому распахиваются новые земли. Неутомимым 
трудом крестьяне повышали урожайность земли. Продолжали сеять ячмень, 
рожь, пшеницу. Значительное распространение получило огородничество и 
садоводство. Бортництво заступило приусадебное пчеловодство. Продолжа-
ли развиваться промыслы, прежде всего те, которые переделывали сельско-
хозяйственные продукты: мельничный (изготовление разных сортов муки, 
круп), винокуренный (изготовление водки) и связанный с ним корчмарський. 
Важным промыслом было рыболовство. Оно процветало не только на боль-
ших реках. Феодалы и даже крестьяне сооружали пруды на реках, ручьях и 
заболоченных местностях. Солеварінням занимались в Карпатах и на соленых 
озерах Северного Причерноморья.

В период феодализма охота была привилегией феодалов. Однако на Подне-
провье к нему прибегнули местные крестьяне и мещане, что приносило им до-
статочно большой доход.

Изменения состоялись и в правовом положении крестьян. В целом оно зави-
село от правового уклада сел: русского (украинского), валашского или немецко-
го. Подавляющее большинство сельского населения проживало в селах русско-
го (украинского) права. В ХІV в. большинство крестьян на украинских землях 
были свободными и лишь платили дань за пользование землей, которая рас-
пределялась ланами (волоками) по 16,8-21,4 
гектар между крестьянскими двориками. 
Дворик состоял из 5-10 хат (дымил), в кото-
рых жило большое крестьянское семейство. 
Налог — подим не — платили из каждого 
дыма. Несколько двориков образовывали 
сельскую общину (село), которую возглав-
лял атаман. Несколько сел объединялись в 
волость — копну, которую возглавлял старо-
ста («старец»). На собраниях копны рассма-
тривались все важные дела. Также действо-
вал копний суд.

Селяни віддають оброк
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дыма. Несколько двориков образовывали 
сельскую общину (село), которую возглав-
лял атаман. Несколько сел объединялись в 
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Кроме того, за правовым положением крестьяне разделялись на две основных 
группы: «похожих» (свободных), которые имели право отходить от феодала, и 
«непохожих» («отчичей»), лишенных такого права. В течение ХІV — первой по-
ловины ХVІ в. происходил процесс превращения «рабов», «челяди», «холопов» 
(то есть рабов) на зависимых крестьян. Третий Литовский устав в 1588 г. пере-
вел их в состояние отчичей.

Пахота

Сев

Освоение новых земель

Сбор урожая

Молотьба

Сенокос
Перенесення зерна до комори

(художники П. Кресцентин, 
М. Рей)

 I Рассмотрите рисунки и скажите: 

• Какие этапы сельскохозяйственного цикла изображены на рисунках?

• Какие используются орудия труда?

• Какие детали рисунков вас заинтересовали?

Также крестьяне разделялись на разные категории за имущественным состоя-
нием. К самым состоятельным принадлежали служивые крестьяне — слуги, кото-
рые находились на службах, за что получали 1-2 волоки земли и освобождались от 
других повинностей. Свободными оставались и данники, которые платили дань 
государству натурой или деньгами. Тягловые крестьяне за пользование землей 
отрабатывали повинность (пахота поля, засевания зерна, уборки урожая и другие 
работы) со своим тяглом (рабочим скотом) в пользу государства, а в дальнейшем 
и феодалов. Среди крестьян были немало обеднелых: соседки и подсоседки, кото-
рые селились при дворах состоятельных крестьян, коморники, которые не имели 
своего жилья и нанимали кладовые, огородники (загородники), которые владели 
только огородами, и халупники, которые имели только хаты.

Крестьяне платили немало налогов и выполняли разные повинности. Основ-
ным государственным денежным налогом в Великом княжестве Литовскому был 
налог на военные потребности. Крестьяне также отбывали и государственные по-
винности: сооружали и ремонтировали замки, возводили мосты и плотины, про-
кладывали и обслуживали пути и тому подобное. Церкви выплачивали десятину.

Крестьяне феодальных имений отдавали оброк продуктами или деньгами и 
отрабатывали барщину. В ХV в. барщина складывала 14 дней на год из лану 
(волоку). В 1520 г. в Польше внедряется однодневная барщина на неделю, а в 
1557 г. такая же устанавливается в Литве. В Закарпатье на это время барщина 
представляла уже два дня на неделю. На Северной Буковине существовало око-
ло 20 повинностей и налогов.

Несколько отличным было положение жителей сел, где действовало немец-
кое или валашское право. Количество сел, которые пользовались немецким 
правом, в ХІV в. быстро росла за счет немецких и польских переселенцев. Эти 
переселенцы (осадники) платили господину определенную сумму и добывали 
право образовать село и должность війта, которая становилась наследственной 
и предоставляла ему ряд привилегий: сосредоточение в своих руках админи-
стративной и судебной власти, обладания вдвое большим участком земли и тому 
подобное. Эти крестьяне платили лишь оброк и не отрабатывали барщину. Села 
с немецким правом не знали общинной организации.

От конца ХІV в. на Галичине, а в дальнейшем и в других районах получили 
распространение села с валашским правом. Жители этих сел, объединенные в 
общины, не отрабатывали барщину, преимущественно выращивали скот. Оброк 
и налог они платили скотом, а судились за обычным правом.

Латыфундия — большое частновладельческое земельное владение с 
натуральным характером ведения хозяйства, в котором применялся труд 
зависимого населения.
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На протяжении ХІV — ХV в. состоялся заметный рост большого феодального 
землевладения. Уже в конце ХІV в. на украинских землях насчитывалось несколь-
ко десятков латифундий. Основными источниками роста большого землевладения 

были великокняжеские дарования, захоп-
лення общинных земель, покупка имений 
в их владельцев, освоения новых земель.

Подавляющее большинство земель 
была сконцентрировано во владении 
больших магнатов: Острозьких, Чарто-
рийських, Радзивилов (Волынь), Ружин-
ських, Заславських, Немиричів (Киевщи-
на, Подолье), Замойських, Потоцьких, 
Язловецьких (Брацлавщина и Подолье). 
Сосредоточение земель в руках магнатов 
обусловливало их наступление на терри-
тории и права крестьянских общин, кото-
рое проявлялось в присвоении общинных 
земель,  закабалении крестьян, назначе-
нии на выборные должности своих на-
местников и тому подобное.

Рост большого феодального землевла-
дения обусловливал качественные изме-
нения и в формах организации труда. В 
ХІV — ХV в. с ростом спроса на продукты 
питания (особенно на зерно и мясо) в За-
падной Европе происходило интенсивное 
развитие товарно-денежных отношений, 
быстро рос рынок сельскохозяйственной 
продукции. При этих условиях большие 
землевладельцы, реагируя на потребности 
рынка, превращают свои хозяйства в поме-
стья.

Наибольшее распространение хозяй-
ства поместий получили в Галичине, За-
падной Волыни, Западном Подолье, Ки-

Въездные ворота к поместью

Труд крестьян в поместье

Усадьба шляхтича в поместье

Поместья — многоотраслевые хозяйственные комплексы, которые бази-
ровались на постоянной еженедельной барщине зависимых крестьян и были 
сориентированы на товарно-денежные отношения, хотя и хранили немало 
черт натурального хозяйства.

евском Полесье. На остальных украинских землях они распространились лишь от 
середины ХVІ в. Для существования поместий было нужно много земли, потому 
феодалы начали отбирать ее у крестьян, в то же время увеличивая барщину и 
вводя крепостничество.

Начиная от ХV в., крестьяне переводятся под судопроизводство феодалов. 
В начале ХVІ в. они уже не имели права жаловаться на феодалов великому кня-
зю или королю. Почти прекращается деятельность копних судов. В то же время 
ограничивается право крестьян на переселение (переход). Да, в 30-х годах ХV в. 
в Галичине было определено определенное время для переходов — только в дни 
Рождества при условии выплаты господину выкупа. Сейм 1496 г. постановил: 
на протяжении года оставить село должен был право только один крестьянин. 
Сейм 1503 г. выдал постановление, что крестьяне не могут переселяться без 
разрешения господ, что означало потерю ими личной свободы. 

На украинских землях в составе Великого княжества Литовского процесс за-
крепощения происходил несколько медленнее. Это было предопределенно набе-
гами татар и недостатком рабочих рук.

Окончательное закрепощение крестьян состоялось на территории Польши 
в 1573 г., а на землях Великого княжества Литовского — в 1588 г., что было за-
конодательно закреплено в сеймовом законе и ІІІ Литовском уставе.

Хаты крестьян строили из дерева или хвороста, обмазаного глиной (мазанки), 
редко из камня. Одевались в белую полотняную одежду без лишних украшений. Ос-
новной едой был ржаной хлеб, каши. От конца ХV в. в рационе появляется борщ.

 I Какие промыслы были у украинских крестьян и мещан? Что такое поместье?

2. Социальные выступления
Излом традиционной жизни крестьянина, ухудшения положения отдельных 

групп населения вызывали недовольство, а иногда и народное сопротивление. 
Крестьяне и мещане поднимали стихийные восстания, портили имущество фео-
далов и тому подобное. Распространенным явлением были побеги. Многие кре-
стьяне покидали свои села, убегая на юг и восток, поселявшись на грани Дикого 
Поля, где не было визиску со стороны феодалов, но постоянную опасность пред-
ставляли набеги татар.

Впервые народное сопротивление приобрело массовый характер в 1431-
1434 гг. в Западном Подолье, где в то время насаждались польские порядки. 
Крестьяне в околицах Хмельника и Брацлава поднялись на восстание.

Крепостничество — система правовых норм, которые устанавлива-
ли зависимость крестьянина от феодала и право последнего владеть кре-
стьянином-крепостным как собственностью.
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 I Какие промыслы были у украинских крестьян и мещан? Что такое поместье?
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В Западном Прикарпатье (Сяноцька и Перемишльська земля) в первой трети 
ХV в. зарождается движение фуров — обездоленных, которые объединялись в 
небольшие отряды для борьбы против господ.

В 1529 г. впервые вспоминаются 
опришки — народные мстители, ко-
торые действовали преимущественно 
в Карпатских горах. Они нападали на 
шляхтичей, грабя их, а захоп лене добро 
раздавали обиженным крестьянам.

Самое могучее выступление населения 
состоялось в 1490-1492 гг., охватив Гали-
чину, Западное Подолье и Буковину.

Летом 1490 г. 10 тыс. крестьян, мещан 
и мелких шляхтичей под руководством 
атамана Мухи (имя вожака нам не извест-

но) захватило города Сняток, Коломыю, Галич и окружающие села. Восставшие 
расправлялись с феодалами, польскими правительственными чиновниками. 
Масштабы восстания обеспокоили власть, и против повстанцев отправилось 
большое войско, которое состояло из отрядов польского короля, благородного 
ополчения и тевтонских рыцарей. Решающая битва состоялась под Рогатином, 
в которой повстанцы потерпели поражение. Муха спасся побегом, но поздней 
осени был схвачен и вывезен к краковской тюрьме, где и умер.

Весной 1491 г. восстание возглавил Андрей Боруля. С отрядом буковинских 
крестьян он выступил на Галичину, где освободил значительные районы. Осе-
нью его войско было разгромлено, а сам он убежал в Белгород, где был заклю-
чен. Летом 1492 г. он очутился на свободе и опять возглавил борьбу, однако был 
схвачен около Коломыи и по приказу молдавского обладателя казнен в Хотині, 
а его пленные товарищи были сброшены из крепостных стен.

 I Как происходил процесс закрепощения украинских крестьян? Каким было поло-
жение крепостного?

3. Города и их жители. Магдебургское право
В ХІV — ХV в. стал заметным процесс урбанизации — рост количества и 

население городов и усиление их роли в экономической и культурной жизни об-
щества. Постепенно, но медленно возрождались города, опустошенные во время 
монгольского нашествия, появлялись новые. В этот период украинские города 
хранили аграрный характер. Мещане занимались земледелием, скотоводством, 
промыслами, частично ремеслом и торговлей. При этом они находились в зави-
симости от магнатов и, подобно крестьянам, отбывали повинности, платили им 
оброк натурой, иногда деньгами. Население многих городов в Поднепровье отбы-
вало исключительно военную повинность, что было связано с нападениями татар.

Восстание под руководством Мухи 
(худ. И. Ижакевич)

Правовой основой жизни многих украинских городов было русское право, 
которое развивалось от времен Руси-Украины. Вийт был главным должност-
ным лицом в городе — имел право принимать окончательное решение во всех 
судебных делах, мог даже осудить виновника к казни. Вийт руководил работой 
совета, который состоял из 8-12 лиц.

В то же время значительные сдвиги, которые происходили за городскими му-
рами, вызывали новые явления и процессы. Активизируется развитие торговли 
и ремесел, которые постепенно становятся основными занятиями жителей го-
родов. Города становились ячейками ремесла, промыслов, торговли, культуры, 
политической жизни.

Города, в зависимости от расположения — на го-
сударственной или частной земле — разделялись на 
королевских (великокняжеские) и частных. Как и в 
других европейских странах, мещане стремились из-
бавиться от зависимости от своих владельцев или го-
сударственных правительственных чиновников и по-
лучить самоуправление. От XIV в. украинские города 
начинают получать «магдебургское право», наподобие 
того, которое существовало в городах Германии из 1188 
г. Магдебургское право определяло порядок выборов и 
функции органов самоуправления и суда, регулирова-
ло хозяйственную жизнь города, определяло наказание 
за разные преступления и тому подобное.

В Украине раньше других магдебургское право по-
лучили города Закарпатье, которые находились под 

Кодекс магдебургского 
права

Магистрат
Орган городского самоуправления, который осуществлял административно-судебные 

функции и состоял из двух коллегий, члены которых избирались  пожизненно

Лава
Суд в уголовных делах, членами  

которого были заседатели — лавники

Совет
Администрация, орган и суд в граждан-

ских делах, членами которого были райці

Вийт
Возглавлял Лаву. Избирался лишь из 

шляхтичей. Его должность бывала также 
наследственной или персональной пре-

доставленной

Бурмистр
Избирался по очереди из райців  

на квартал для руководства

Состоятельные мещане (патрициат), цеховые мастера, богатое купечество

избирали

Система самоуправления в украинских городах,  
которые имели магдебурське право



232 233РАЗДЕЛ 5
Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)

В Западном Прикарпатье (Сяноцька и Перемишльська земля) в первой трети 
ХV в. зарождается движение фуров — обездоленных, которые объединялись в 
небольшие отряды для борьбы против господ.

В 1529 г. впервые вспоминаются 
опришки — народные мстители, ко-
торые действовали преимущественно 
в Карпатских горах. Они нападали на 
шляхтичей, грабя их, а захоп лене добро 
раздавали обиженным крестьянам.

Самое могучее выступление населения 
состоялось в 1490-1492 гг., охватив Гали-
чину, Западное Подолье и Буковину.

Летом 1490 г. 10 тыс. крестьян, мещан 
и мелких шляхтичей под руководством 
атамана Мухи (имя вожака нам не извест-

но) захватило города Сняток, Коломыю, Галич и окружающие села. Восставшие 
расправлялись с феодалами, польскими правительственными чиновниками. 
Масштабы восстания обеспокоили власть, и против повстанцев отправилось 
большое войско, которое состояло из отрядов польского короля, благородного 
ополчения и тевтонских рыцарей. Решающая битва состоялась под Рогатином, 
в которой повстанцы потерпели поражение. Муха спасся побегом, но поздней 
осени был схвачен и вывезен к краковской тюрьме, где и умер.

Весной 1491 г. восстание возглавил Андрей Боруля. С отрядом буковинских 
крестьян он выступил на Галичину, где освободил значительные районы. Осе-
нью его войско было разгромлено, а сам он убежал в Белгород, где был заклю-
чен. Летом 1492 г. он очутился на свободе и опять возглавил борьбу, однако был 
схвачен около Коломыи и по приказу молдавского обладателя казнен в Хотині, 
а его пленные товарищи были сброшены из крепостных стен.

 I Как происходил процесс закрепощения украинских крестьян? Каким было поло-
жение крепостного?

3. Города и их жители. Магдебургское право
В ХІV — ХV в. стал заметным процесс урбанизации — рост количества и 

население городов и усиление их роли в экономической и культурной жизни об-
щества. Постепенно, но медленно возрождались города, опустошенные во время 
монгольского нашествия, появлялись новые. В этот период украинские города 
хранили аграрный характер. Мещане занимались земледелием, скотоводством, 
промыслами, частично ремеслом и торговлей. При этом они находились в зави-
симости от магнатов и, подобно крестьянам, отбывали повинности, платили им 
оброк натурой, иногда деньгами. Население многих городов в Поднепровье отбы-
вало исключительно военную повинность, что было связано с нападениями татар.

Восстание под руководством Мухи 
(худ. И. Ижакевич)

Правовой основой жизни многих украинских городов было русское право, 
которое развивалось от времен Руси-Украины. Вийт был главным должност-
ным лицом в городе — имел право принимать окончательное решение во всех 
судебных делах, мог даже осудить виновника к казни. Вийт руководил работой 
совета, который состоял из 8-12 лиц.

В то же время значительные сдвиги, которые происходили за городскими му-
рами, вызывали новые явления и процессы. Активизируется развитие торговли 
и ремесел, которые постепенно становятся основными занятиями жителей го-
родов. Города становились ячейками ремесла, промыслов, торговли, культуры, 
политической жизни.

Города, в зависимости от расположения — на го-
сударственной или частной земле — разделялись на 
королевских (великокняжеские) и частных. Как и в 
других европейских странах, мещане стремились из-
бавиться от зависимости от своих владельцев или го-
сударственных правительственных чиновников и по-
лучить самоуправление. От XIV в. украинские города 
начинают получать «магдебургское право», наподобие 
того, которое существовало в городах Германии из 1188 
г. Магдебургское право определяло порядок выборов и 
функции органов самоуправления и суда, регулирова-
ло хозяйственную жизнь города, определяло наказание 
за разные преступления и тому подобное.

В Украине раньше других магдебургское право по-
лучили города Закарпатье, которые находились под 

Кодекс магдебургского 
права

Магистрат
Орган городского самоуправления, который осуществлял административно-судебные 

функции и состоял из двух коллегий, члены которых избирались  пожизненно

Лава
Суд в уголовных делах, членами  

которого были заседатели — лавники

Совет
Администрация, орган и суд в граждан-

ских делах, членами которого были райці

Вийт
Возглавлял Лаву. Избирался лишь из 

шляхтичей. Его должность бывала также 
наследственной или персональной пре-

доставленной

Бурмистр
Избирался по очереди из райців  

на квартал для руководства

Состоятельные мещане (патрициат), цеховые мастера, богатое купечество

избирали

Система самоуправления в украинских городах,  
которые имели магдебурське право



234 235РАЗДЕЛ 5
Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)

властью Венгрии. Из 1329 г. магдебург-
ским правом пользовались Хуст, Вишкове, 
Тячев. Впоследствии его получили Санок 
(1339), Львов (1356), Камянец (1374), Киев 
(1494-1497 или 1499).

Города, которые получили магдебурсь-
ке право, освобождались от управления и 
суда війтів, воевод или старост или коро-
левских (великокняжеских) наместников 
и вводили выборное самоуправление. Все 
дела городской жизни решал выборный 
магистрат, который формировался из со-
стоятельных мещан. Выборы происходи-
ли раз в году. Магистрат разделялся на 
лаву (суд в уголовных делах), возглавля-
емую війтом, и совет (административный 
орган и суд в гражданских делах), воз-
главляемый бургомистром. Должность 
вийта мог занимать лишь шляхтич.

Сначала магдебурське право распро-
странялось преимущественно на католи-

ков, вследствие чего православные украинцы устранялись от управления горо-
дом. Невзирая на это, распространение магдебурського права имело позитивное 
значение для развития украинских городов.

В тогдашних городах на украинских землях проживало немало общин вір-
менів, евреев, греков, татар, караимов и тому подобное. Обычно, они селились 
компактно, занимая определенный квартал или улицу города. У них были свои 
органы самоуправления, которые преимущественно проникались религиоз-
ными, культурными делами, решали вопросы отношений с местной властью. 
Самоуправные общины евреев — кагани — существовали в больших городах. 
Наибольшие армянские общины проживали в Каменке и Львове. Во Львове раз-
мещалась резиденция армянского архиепископа. В Луцке и Галичьи проживали 

значительные общины караимов, кото-
рые были выходцами из Крыма.

4. Ремесла и торговля
В период ХІV — ХV в. возродились и 

продолжали развиваться ремесла и торгов-
ля, которые испытали значительное унич-
тожение от монголо-татарської нашествия. 
Росли количество ремесленных специаль-
ностей, производились новые товары. На 

Ратуша города Коломыя

Печать цеха ювелиров

Юбилейная монета в честь внедрения 
магдебургского права в Киеве

конец ХV в. насчитывалось уже свыше 200 
ремесленных специальностей (во времена 
Руси-Украины — 70).

Для регулирования производства 
и защиты собственных интересов го-
родские ремесленники определенных 
специальностей объединялись в осо-
бенные организации — цеха, деятель-
ность которых определялась цеховыми 
уставами. Цех владел судебной властью 
над своими членами, облагал их налога-
ми, а в случае потребности создавал собственное 
ополчение для «обороны города». Цеха возглавля-
лись выборными должностными лицами — цех-
мистрами. Ремесленники были обязаны выпу-
скать качественную продукцию и сбывать ее по 
одинаковой цене. Конкуренция между членами 
цеха не допускалась. Тех ремесленников, которые 
не входили в состав цеха, называли портачами. 
Цеха пытались вытеснить портачей за пределы го-
родов.

Первые цеха на украинских землях возникли в 
конце ХІV в. в Галичине и Закарпатье, а от конца 
ХV в. цеховой уклад распространился на ремеслен-
ников городов Волыни, Киевщины и Западного 
Подолья. Начальный этап ввода цеховой организа-

Мастерская из производства телег и 
карет

В ХІV в. во Львове проживало 10 тыс. 
лиц, из каких 500 были ремесленниками. 
Они объединялись в 14 цехов. Впоследствии 
количество цехов выросли до 35. Сохранил-
ся реестр цехов города первой половины 
ХІV в. Каждый цех имел свой номер соглас-
но порядку своего основания. В реестре по-
дан такой перечень цехов: купцы, резники, 
пекари, кузнецы, сапожники, портные, ри-
марі и седельники, солодовники (пивовары), 
грабари, скорняки. Ремесленники редких 
специальностей в цеха не объединялись.

 I Рассмотрите рисунок. 
Мастера какого цеха 
изображены? 

Наказание пекаря за 
некачественную работу



234 235РАЗДЕЛ 5
Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)

властью Венгрии. Из 1329 г. магдебург-
ским правом пользовались Хуст, Вишкове, 
Тячев. Впоследствии его получили Санок 
(1339), Львов (1356), Камянец (1374), Киев 
(1494-1497 или 1499).

Города, которые получили магдебурсь-
ке право, освобождались от управления и 
суда війтів, воевод или старост или коро-
левских (великокняжеских) наместников 
и вводили выборное самоуправление. Все 
дела городской жизни решал выборный 
магистрат, который формировался из со-
стоятельных мещан. Выборы происходи-
ли раз в году. Магистрат разделялся на 
лаву (суд в уголовных делах), возглавля-
емую війтом, и совет (административный 
орган и суд в гражданских делах), воз-
главляемый бургомистром. Должность 
вийта мог занимать лишь шляхтич.

Сначала магдебурське право распро-
странялось преимущественно на католи-

ков, вследствие чего православные украинцы устранялись от управления горо-
дом. Невзирая на это, распространение магдебурського права имело позитивное 
значение для развития украинских городов.

В тогдашних городах на украинских землях проживало немало общин вір-
менів, евреев, греков, татар, караимов и тому подобное. Обычно, они селились 
компактно, занимая определенный квартал или улицу города. У них были свои 
органы самоуправления, которые преимущественно проникались религиоз-
ными, культурными делами, решали вопросы отношений с местной властью. 
Самоуправные общины евреев — кагани — существовали в больших городах. 
Наибольшие армянские общины проживали в Каменке и Львове. Во Львове раз-
мещалась резиденция армянского архиепископа. В Луцке и Галичьи проживали 

значительные общины караимов, кото-
рые были выходцами из Крыма.

4. Ремесла и торговля
В период ХІV — ХV в. возродились и 

продолжали развиваться ремесла и торгов-
ля, которые испытали значительное унич-
тожение от монголо-татарської нашествия. 
Росли количество ремесленных специаль-
ностей, производились новые товары. На 

Ратуша города Коломыя

Печать цеха ювелиров

Юбилейная монета в честь внедрения 
магдебургского права в Киеве

конец ХV в. насчитывалось уже свыше 200 
ремесленных специальностей (во времена 
Руси-Украины — 70).

Для регулирования производства 
и защиты собственных интересов го-
родские ремесленники определенных 
специальностей объединялись в осо-
бенные организации — цеха, деятель-
ность которых определялась цеховыми 
уставами. Цех владел судебной властью 
над своими членами, облагал их налога-
ми, а в случае потребности создавал собственное 
ополчение для «обороны города». Цеха возглавля-
лись выборными должностными лицами — цех-
мистрами. Ремесленники были обязаны выпу-
скать качественную продукцию и сбывать ее по 
одинаковой цене. Конкуренция между членами 
цеха не допускалась. Тех ремесленников, которые 
не входили в состав цеха, называли портачами. 
Цеха пытались вытеснить портачей за пределы го-
родов.

Первые цеха на украинских землях возникли в 
конце ХІV в. в Галичине и Закарпатье, а от конца 
ХV в. цеховой уклад распространился на ремеслен-
ников городов Волыни, Киевщины и Западного 
Подолья. Начальный этап ввода цеховой организа-

Мастерская из производства телег и 
карет

В ХІV в. во Львове проживало 10 тыс. 
лиц, из каких 500 были ремесленниками. 
Они объединялись в 14 цехов. Впоследствии 
количество цехов выросли до 35. Сохранил-
ся реестр цехов города первой половины 
ХІV в. Каждый цех имел свой номер соглас-
но порядку своего основания. В реестре по-
дан такой перечень цехов: купцы, резники, 
пекари, кузнецы, сапожники, портные, ри-
марі и седельники, солодовники (пивовары), 
грабари, скорняки. Ремесленники редких 
специальностей в цеха не объединялись.

 I Рассмотрите рисунок. 
Мастера какого цеха 
изображены? 

Наказание пекаря за 
некачественную работу



236 237РАЗДЕЛ 5
Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)

ции ремесла на украинских землях имел неодно-
значный характер. Цех мог объединять не только 
ремесленников одной специальности, но и лиц од-
ного языка, веры. Поскольку цеховая организация 
была заимствована из Германии и Польши, то фор-
мально членами цехов могли становиться лишь ка-
толики. Вследствие этого православные украинцы 
избавлялись права становиться членами цехов.

В торговле тоже появляются новые явления. Да, 
купцы объединяются в гильдии. В ХV в. 
получили распространение ярмарки (они 
постоянно существовали во Львове, Киеве, 
Галичьи, Луцке и других городах), что было 
первым признаком становления рыночных 
отношений, — когда выработанная про-
дукция идет на продажу, а не на собствен-
ное потребление или на обмен. После ув-
лечения турками Константинополя (1453 
г.) государства, которые были традицион-
ными потребителями византийского зерна 

(Италия, Франция и др.), переориентировали свою 
торговлю. Основным перевальным пунктом зерново-
го экспорта становится город Гданськ на Балтийском 
море, который вызывает существенное оживление 
производства зерновых в Польше и на украинских 
землях. Рост цены на скот в западноевропейских 
странах также активизировало ее разведение на 
продажу. На ярмарках во Львове, Луцке, Галиче и 
других городах волов продавали тысячами, а потом 
они были перегоняющимися дальше на запад. В это 
время волы даже выполняли функцию денег.

Однако торговля происходила в условиях мно-
гочисленных ограничений. Для нее существовали 
специальные торговые дни, также она осуществля-
лась во время больших ярмарка, которые устра-
ивались лишь несколько раз на год. Купеческие 
караваны могли двигаться лишь определенны-
ми в королевских и княжеских указах путями. Из 
1343 г. известная «татарская дорога», которая вела 
из немецких земель в Орду через Краков, Львов, 

Кам’янець, Киев. На то время это был фактически 
единственный торговый путь Европы, который со-

Башня скорняка во Львове

 I Почему в тогдашних 
крепостях отдельные 
оборонные сооруже-
ния имели название 
ремесленных цехов?

В мастерской гончаров

Эмблема пивоваров

четал ее с Востоком. Другой важный путь международной торговли пролегал от 
Кафи (теперь Феодосия) через Киев в Москву и Новгород.

 I Что такое цех? Какие торговые пути пролегали украинскими землями?

Сообщение литовского дипломата Михаила Литвина о 
развитии торговли в Киеве (середина XVI в.)
«Киев очень богат на иностранные товары, потому что нет пути бо-

лее привычного, как давно проложена и хорошо известна дорога, кото-
рая ведет из черноморского порта, города Кафи, через ворота Таврики 
(Перекоп), на Таванську переправу на Днепре, а оттуда степью в Киев; 
этой дорогой отправляют из Азии, Персии, Индии, Аравии и Сирии 
на север в Московию, Псков, Новгород, Швецию и Данию все восточ-
ные товары, а именно: дорогие камни, шелк и шелковые ткани, ладан, 
ароматы, шафран, перец и другие пряности. Этой дорогой часто идут 
иностранные купцы: они создают отряды, иногда в тысячу лиц, кото-
рые называются караванами, и сопровождают обозы, которые состоят из 
многочисленных нагруженных телег и навьюченных верблюдов...

При проходе каравана значительные прибыли добывают киевские 
жители: воеводы, таможенники, купцы, міняйли, лодочники, извозчики, 
трактирники и трактирщики..

В невзрачных киевских хатах можно увидеть не только достаток, но 
и даже огромное количество плодов, овощей, меда, мяса, рыбы; более 
того, вследствие отмеченных выше причин они так переполнены доро-
гой шелковой одеждой, ценными камнями, собольим и другим мехом, а 
также пряностями, что мне самому приходилось видеть шелк, который 
обходился дешевле, чем лен в Свободных, и перец, дешевле соли».

 I 1. С какими странами украинские земли были связаны торговыми путями? 
2. Какие товары проходили торговыми путями Украины? 3. Почему купцы 
объединялись в караваны? 4. Как торговля влияла на развитие Киева?

ВЫВОДЫ
В хозяйственном развитии украинских земель ХІV — первой полови-

ны ХVІ в. состоялись определены заметные сдвиги. Совершенствуется 
техника возделывания земли, осваиваются новые земли. Рядом с этим 
приобретают развитие и новые формы ведения хозяйства. В результате 
роста спроса на продукты сельского хозяйства в Европе на украинских 
землях начинает распространяться хозяйство поместья, благодаря кото-
рому большие землевладельцы пытаются получить как можно больше 
прибылей за счет усиления визиску крестьян. Происходит закрепощение 
крестьян.
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ВЫВОДЫ
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ВЫВОДЫ
Нарушение извечных традиций и общее ухудшение жизни вызыва-

ло сопротивление крестьянства. Наибольшим выступлением крестьян 
ХІV — ХV ст. стало восстание 1490-1492 гг., какое малое социальный и 
освободительный характер.

Начиная от конца XIV в. наибольшим украинским городам предо-
ставляется магдебургское право, которое регулировало жизнь города. 
Также имели место изменения и в положении жителей городов. Под 
воздействием общего пож вавлення торговли быстро развиваются и 
ремесла, что, в свою очередь, предопределяет рост городов. В ремесле 
растет специализация, распространяются западноевропейские формы 
организации ремесленного производства — цеха. Торговля тоже испы-
тывает изменения: купцы начинают объединяться в гильдии.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие новые явления в развитии сельского хозяйства имели ме-

сто в ХІV — первой половине ХVІ в.?
2. Какие отрасли сельского хозяйства приобрели развитие в ХІV — 

первой половине ХVІ в.?
3. Определите основные этапы закрепощения крестьян на украин-

ских землях.
4. Почему на украинских землях существовало такое разнообразие 

правового положения крестьян?
5. Назовите основные социальные выступления украинских кре-

стьян ХV в. Какие причины поражений крестьянских выступле-
ний?

6. Чем было предопределенное появление поместий? Какие это 
имело последствия?

7. Какая особенность организации ремесленных цехов?
8. Охарактеризуйте положение украинских мещан в Великом кня-

жестве Литовскому и Польше в ХІV — первой половине ХVІ в. По-
чему мещане так стремились получить магдебургское право для 
своего города?

9. Что нового появилось у развития торговли на украинских землях 
в ХІV — ХV в.?

10. Почему в Западной Европе развитие хозяйства и рыночных от-
ношений обусловило ликвидацию крепостничества, а на украин-
ских землях все случилось наоборот?

§ 26. КУЛЬТУРА УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХІV–ХV В.

1. Особенности развития культуры украинских земель во второй 
половине ХІV–ХV в. 

Развитие культуры украинских земель во второй половине ХІV — ХV в. про-
исходил в противоречивых условиях. Непосредственное влияние на него имели 
политические, общественные и хозяйственные отношения.

Да, украинские земли попали под власть других государств: Польши, Венгрии, 
Литвы, империи Османа и Московского государства. Условия развития культу-
ры в этих государствах были разными. Невзирая на негативность этого процес-
са, он имел и позитивный момент: культура украинских земель стала открытой 
для внешнего влияния. Да, через Польшу сюда проникли западноевропейские 
формы — идеи гуманизма, Возрождения и тому подобное. Впрочем, украинская 
культура полностью не заимствовала какие-то идеи, а сочетала разные элемен-
ты культурных влияний на основе древнерусского наследства, в результате чего 
появлялись настоящие шедевры мирового уровня, которые имели четко опреде-
ленную национальную расцветку. Также украинцы, не имея собственной высшей 
школы, получили возможность учиться в европейских университетах, приобща-
ясь к общеевропейскому культурно-просветительному развитию.

Во второй половине ХІV — ХV в. началась активная экспансия католической 
церкви, особенно в Галичине и на Подолье, которое превратило украинские зем-
ли в арену противостояния между католиками и православными. Православная 
церковь, которая теряла поддержку государства, могла опереться лишь на соб-
ственный народ, на его творческие силы.

Кроме того, через Украину пролегал предел между христианской и мусуль-
манской цивилизациями, что тоже влияло на культурные процессы.

Иногда новые правители прибегали к открытому ограблению культурных 
ценностей. В частности, в 1382 г. князь Владислав Опольський вывез из города 
Белз икону Божьей Матери и подарил ее монастырю в Ясной Горе под Ченсто-
ховою. Впоследствии эта икона стала главной святыней Польши.

Разрушительными для украинских культурных приобретений были набеги 
татар и турков, которые уничтожали архитектурные достопримечательности, 
книги, а главное — людей, что их создавали. В то же время опасность и рьяная 
борьба вдохновляли новых художников на творчество. Совершенствовались обо-
ронные сооружения, развивалось военное искусство, создавались литературные 
произведения, складывались думы и песни. Был кристаллизующимся нацио-
нальный характер. 

В Украину переселялось немало иностранцев — поляков, немцев, евреев, ар-
мян, отдельные из которых сделали весомый вклад в развитие культуры своей 
новой родины.



238 РАЗДЕЛ 5

ВЫВОДЫ
Нарушение извечных традиций и общее ухудшение жизни вызыва-

ло сопротивление крестьянства. Наибольшим выступлением крестьян 
ХІV — ХV ст. стало восстание 1490-1492 гг., какое малое социальный и 
освободительный характер.

Начиная от конца XIV в. наибольшим украинским городам предо-
ставляется магдебургское право, которое регулировало жизнь города. 
Также имели место изменения и в положении жителей городов. Под 
воздействием общего пож вавлення торговли быстро развиваются и 
ремесла, что, в свою очередь, предопределяет рост городов. В ремесле 
растет специализация, распространяются западноевропейские формы 
организации ремесленного производства — цеха. Торговля тоже испы-
тывает изменения: купцы начинают объединяться в гильдии.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Какие новые явления в развитии сельского хозяйства имели ме-

сто в ХІV — первой половине ХVІ в.?
2. Какие отрасли сельского хозяйства приобрели развитие в ХІV — 

первой половине ХVІ в.?
3. Определите основные этапы закрепощения крестьян на украин-

ских землях.
4. Почему на украинских землях существовало такое разнообразие 

правового положения крестьян?
5. Назовите основные социальные выступления украинских кре-

стьян ХV в. Какие причины поражений крестьянских выступле-
ний?

6. Чем было предопределенное появление поместий? Какие это 
имело последствия?

7. Какая особенность организации ремесленных цехов?
8. Охарактеризуйте положение украинских мещан в Великом кня-

жестве Литовскому и Польше в ХІV — первой половине ХVІ в. По-
чему мещане так стремились получить магдебургское право для 
своего города?

9. Что нового появилось у развития торговли на украинских землях 
в ХІV — ХV в.?

10. Почему в Западной Европе развитие хозяйства и рыночных от-
ношений обусловило ликвидацию крепостничества, а на украин-
ских землях все случилось наоборот?

§ 26. КУЛЬТУРА УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХІV–ХV В.

1. Особенности развития культуры украинских земель во второй 
половине ХІV–ХV в. 

Развитие культуры украинских земель во второй половине ХІV — ХV в. про-
исходил в противоречивых условиях. Непосредственное влияние на него имели 
политические, общественные и хозяйственные отношения.

Да, украинские земли попали под власть других государств: Польши, Венгрии, 
Литвы, империи Османа и Московского государства. Условия развития культу-
ры в этих государствах были разными. Невзирая на негативность этого процес-
са, он имел и позитивный момент: культура украинских земель стала открытой 
для внешнего влияния. Да, через Польшу сюда проникли западноевропейские 
формы — идеи гуманизма, Возрождения и тому подобное. Впрочем, украинская 
культура полностью не заимствовала какие-то идеи, а сочетала разные элемен-
ты культурных влияний на основе древнерусского наследства, в результате чего 
появлялись настоящие шедевры мирового уровня, которые имели четко опреде-
ленную национальную расцветку. Также украинцы, не имея собственной высшей 
школы, получили возможность учиться в европейских университетах, приобща-
ясь к общеевропейскому культурно-просветительному развитию.

Во второй половине ХІV — ХV в. началась активная экспансия католической 
церкви, особенно в Галичине и на Подолье, которое превратило украинские зем-
ли в арену противостояния между католиками и православными. Православная 
церковь, которая теряла поддержку государства, могла опереться лишь на соб-
ственный народ, на его творческие силы.

Кроме того, через Украину пролегал предел между христианской и мусуль-
манской цивилизациями, что тоже влияло на культурные процессы.

Иногда новые правители прибегали к открытому ограблению культурных 
ценностей. В частности, в 1382 г. князь Владислав Опольський вывез из города 
Белз икону Божьей Матери и подарил ее монастырю в Ясной Горе под Ченсто-
ховою. Впоследствии эта икона стала главной святыней Польши.

Разрушительными для украинских культурных приобретений были набеги 
татар и турков, которые уничтожали архитектурные достопримечательности, 
книги, а главное — людей, что их создавали. В то же время опасность и рьяная 
борьба вдохновляли новых художников на творчество. Совершенствовались обо-
ронные сооружения, развивалось военное искусство, создавались литературные 
произведения, складывались думы и песни. Был кристаллизующимся нацио-
нальный характер. 

В Украину переселялось немало иностранцев — поляков, немцев, евреев, ар-
мян, отдельные из которых сделали весомый вклад в развитие культуры своей 
новой родины.



240 241РАЗДЕЛ 5
Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)

Следовательно, даже при общих неблагоприятных условиях происходил про-
цесс становления и развития украинской культуры, которая все больше приоб-
ретала самобытных черт.

 I В каких условиях развивалась культура на украинских землях во второй половине 
ХІV–ХV в.?

2. Образование. Юрий из Дрогобыча
У ХІV–ХV в. на украинских землях продолжало развиваться образование, ко-

торое, опираясь на древнерусскую традицию, активно заимствовало западноев-
ропейский опыт. В тот период учителями продолжало оставаться духовенство, 
которое учило детей при церквях, монастырях, епископских палатах. Состоя-
тельные люди нанимали дьяков для домашней учебы. Богослужебные книги 
(особенно «Псалтырь» — книга религиозных песен и молитв) использовались 
в качестве учебники. Детей учили чтения, письма и церковного пения. Даль-
нейшее образование желающие получали самостоятельно. В первую очередь 
изучали греческий и латинский языки. Из ХІV в., при отсутствии собственных 
высших учебных заведений, украинцы активно начинают получать образова-
ние в европейских университетах: Краковскому (на протяжении ХV — ХVІ в. его 
закончили 800 выходцев из украинских земель), Парижскому, Падуанському, 
Болонському, Гейдельберзькому, Пражскому и др.

В тот период заметно активизировалась деятельность украинских ученых на 
территории европейской культуры. Самым выдающимся среди них считался 
ученый- астроном (астролог), первый из известных докторов медицины и фи-
лософии, ректор Болонського университету Юрий Котермак(прибл. 1450-1494). 
Он был автором печатной книги «Прогностическая оценка проходящего 1483 
года» объемом в 10 страниц, что являет собой астрологический прогноз на 1483 
г., написал семь трактатов, ряд стихотворных речей и посланий к Папе Рим-

скому. Все они написаны латынью, но неизменной 
оставалась подпись: «Юрий из Дрогобыча, русин».

Будущий ученый родился около 1450 г. 
в городе Дрогобыч в семействе мещан. Сначала 

он получал образование в Дрогобыче и Львове. Для 
продолжения учебы Юрий поехал к Ягеллонсько-
го университета, что в Кракове. В 1470 г. получил 
степень бакалавра, а через два года — магистра. 
После этого продолжил учебу в Болонському уни-
верситете (первый университет в Европе). Здесь 
он получил ученые степени доктора свободных 
искусств и доктора медицины. В 1481-1482 гг. его 
избрали ректором университета «медиков и арти-
стов». В 1487 г. Юрий Дрогобич переехал в Краков, Юрий Дрогобич

где начал выкладывать астрономию (астрологию) и медицину. Тогда эти пред-
меты изучал будущий славный астроном Николай Коперник. Параллельно с 
преподаванием и научным трудом Юрий имел медицинскую практику и даже 
получил титул «королевского врача». Умер ученый в Кракове 4 февраля 1494 
г. После смерти Юрия его дом стал своеобразным общежитием для преподава-
телей медицины.

 I Где получали высшее образование украинцы во второй половине ХІV — ХV в.? 
Чем прослыл Юрий Дрогобич?

3. Литература. Летописание. Начало книгопечатания
В ХІV — ХV в. продолжает развиваться светская и церковная литература. 

Книги, как и раньше, были рукописными. Основным центром книгописання 
оставался Киев.

Из произведений светской литературы привлекает внимание сборник «Изма-
рагд» (ХІV — ХV в.), который содержит около ста «слов» (наставлений) на разную 
тематику: книжную мудрость, уважение к учителям, богатство и бедность, благо-
творительность и грехи и тому подобное. Достаточно большого распространения 
получили переводные повести о Троянской войне, Александра Македонского.

Церковная литература представлена переработками более давних Євангелій, 
житій святых, проповедницких произведений. Самой известной книгой этого пери-
ода является Киевский Псалтырь (переписан в 1397 г. протодьяконом Спиридоном 
на заказ смоленского епископа Михаїла), который много иллюстрированный. При-
метной чертой книг того периода является то, что живой народный язык играет 
значительно больше роли, чем раньше. Особенно заметные ее элементы в Королев-
ском Евангелии 1401 г., переписанному Станиславом «Граматиком многогрішним» 
в селе Королеве на Закарпатье. Книга оформлена с большим для своего времени 
художественным вкусом, содержат много выполненных яркими красками заставок 
и орнаментов. Влияние народного языка 
достаточно заметно и в редакции 1489 г. 
сборники житій святых Четьї-мінеї, создан-
ной на западноукраинских землях.

В то же время продолжаются и тра-
диции летописания. К старым центрам 
добавляются новые: Холм, Луцк, Каме-
нец-Подольский, Острог, Львов и др. са-
мыми выдающимися летописями того 
времени были: Короткая Киевская ле-
топись, которая повествует о событиях 
1491-1515 гг., но «литовские» или «запад-
норусские» летописи, которые известны 
во многих редакциях.

Послесловие к изданиям Швайпольта 
Фіоля «Октоїха» и «Часослова» (1491 г.)
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От середины ХV в. после изобретения Гутенберга в Европе начало быстро рас-
пространяться книгопечатание. На украинские земли стали попадать печатные 
латиномовные книги из типографий Лейпцига, Нюрнберга и других городов.

В конце ХV в. началось печатание книг церковнос-
ловянским языком. Первопечатником стал немец Швай-
польт Фиоль, который в 1491 г. в Кракове напечатал 
кириллицей четыре книги для церковной службы в пра-
вославных церквях: «Октоих», Часослов, «Тріодь Пост-
на», «Тріодь Квітна». За это Фіоль испытал преследо-
вания со стороны католической церкви и даже попал за 
решетку. После освобождения выехал из Польши.

В 1517-1519 гг. белорусский ученый Франциск 
Скорина напечатал кириллицей в Праге Псалтырь и 
Библию. Они имели значительное распространение на 
украинских землях даже в рукописных копиях.

 I Когда началось украинское книгопечатание? Кто был 
первопечатником?

4. Устное народное творчество
Устное народное творчество продолжало развиваться на основе давних тра-

диций, которые достигают времен докиївських и Руси-Украины, Галицко-во-
лынского княжества. Наибольшее распространение получила обрядовая поэзия, 
которая была тесно связана с народным бытом и несла в себе магические культо-
вые мотивы. Невзирая на преследование со стороны церкви, хранились давние 
дохристианские обряды, например, празднования Ивана Купайла. Особенно 
жизнеутверждающими были обряды новогоднего цикла: колядование и щедру-
вання. Кроме того, популярность имели веснушки, русальные песни и обряды. 
Однако в давних сюжетах начинают появляться новые герои и отображаться 
тогдашние события.

В сказках любимыми героями были бога-
тыри, которые бились с змеями.

В ХV в. зарождается эпическая поэ-
зия — исторические песни, баллады и 
думы. Исторические песни прославляли 
борьбу героев с татарами и турками.

Новым оригинальным жанром устного 
народного творчества стали думы. Они воз-
никли в казацкой среде. К самым старым 
произведениям этого жанра принадлежат 
«Плач невольников», «Маруся Богуславка», 
«Побег трех братьев из города Азова» и др. 

Франциск Скорина 
(гравюра)

Мария Богуславка (худ. М. Дерегус)

Главная идея дум — любовь к Родине, необходимость ее защиты от врагов. Думы 
выполнялись под музыкальное сопровождение на кобзе или бандуре. Они име-
ли своеобразный поэтический язык. В текстах часто употреблялись метафоры, 
сравнения, нередко — средства гиперболизации, обиды-символы. Музыкальный 
стиль тоже оригинален: речитативная мелодия всегда подчинялась тексту. Ис-
полнители дум часто прибегали к импровизациям, то есть неизменными остава-
лись лишь тема и главные элементы сюжета, а все другое выдумывалось во время 
выполнения произведения. Думы являются важным историческим источником 
истории и культуры Украины, ведь нередко они с документальной точностью и 
конкретностью отображают события нашего прошлого.

 I Какие новые жанры украинского народного творчества возникли в период ХІV–ХV в.?

5. Архитектура и градостроение
Застройка большинства городов на украинских землях сложилась под воз-

действием традиций Руси-Украины. Один из польских путешественников, что 
побывал в Киеве в начале ХVІ в., отметил, «что город застроен не так, как это 
в нашей родине Польши». В то же время гость говорил, что Киев был хорошо 
застроен, хотя и деревянными сооружениями. Кроме того, он писал: «..идешь 
между деревянными зданиями и забора-
ми вроде бы в многолюдном селе.. Каж-
дый двор имеет большой садик, огород и 
много зданий для скота и людей».

С распространением магдебургского 
права в планировании украинских городов 
появляются новые черты, которые были 
типичными для городов Западной Европы. 
В центральной части города в соответствии 
с нормами магдебургского права распола-
галась прямоугольная торговая (рыночная) 
площадь. В ХІV — ХV в. середину рынка 
плотно застраивали. Здесь были ратуша, 
торговые скамьи, городской вес, иногда 
мастерские ремесленников и жилые дома. 
В городах, которые были основаны позже, 
рыночную площадь оставляли незастроен-
ной. Ее окаймили узкие фасады каменных 
домов, что должны были иметь в ряд лишь 
три окна. В городах формировалась пря-
моугольная сеть улиц, главные из которых 
шли к рыночной площади. Рядом с площа-
дью были расположены главные храмы.

На протяжении ХІV — ХV в. на укра-
инских землях активно продолжается строительство оборонных сооружений. Да, 

Ратуша Камянца-Подольского 

Площадь Рынок во Львове

 I По дополнительным источникам 
определите, в каких городах Укра-
ины еще сохранились ратуши.
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Ратуша Камянца-Подольского 

Площадь Рынок во Львове

 I По дополнительным источникам 
определите, в каких городах Укра-
ины еще сохранились ратуши.
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строятся деревянные замки в Киеве, Жито-
мире, Виннице, Черкассах и тому подобное. 
Киевский замок, возведенный за княжество 
Владимира Ольгердовича, выдержал оса-
ду войск монголо-татарського хана Эдыгея 
в 1416 г. В то же время росли количество 
каменных оборонных замков и крепостей. 
Это — одна из ведущих черт развития куль-
туры этого периода. Огнестрельное оружие 
и новые способы ведения военных действий 
повлекли необходимость строить укрепле-
ние из камня или кирпича. Такие оборонные 
сооружения строятся в Луцке, Львове, Хоти-
не, Кременце, Каменке, Олеську, Белгоро-
де-Днестровском и других городах. От нача-
ла ХV в. в результате постоянных татарских 
нападений оборонное строительство стано-
вится ведущим. Самая густая сеть замков 
появляется на Подолье и Волыни.

В строительстве храмов и монастырей 
также появляется тенденция возводить их в 
то же время как культу и оборонные соору-
жения, обмуровуючи крепкими стенами. К 
наиболее совершенным принадлежит цер-
ковь Покрови в селе Сутковцы: центральное 
помещение церкви окружено четырьмя баш-
нями, которые имеют по два ряды бойниц. 
Монастыри тоже обмуровываются каменны-
ми стенами, превращаясь на крепости.

Под воздействием западноевропейской 
архитектуры сооружаются католические ко-
стелы: кафедральные во Львове и Каменке, 
Святого Николая в Рогатине и др.

Также немало было построено церквей 
армянского общества, еврейских синагог и 
караимских кенафов, которые тоже имели 
оборонное назначение.

 I Определите новые черты градострое-
ния. Почему среди достопримечатель-
ностей архитектуры ХІV — ХV в. доми-
нируют оборонные сооружения?

Каменец-Подольская крепость

Олеський замок

Хотинская крепость

Церковь в Сутковцах

6. Занятие живописью и книжная миниатюра
Изобразительное искусство этих суток продолжало развиваться на традициях 

Руси-Украины и Галицко-волынского государства. Но в нем появилось новое явле-
ние: маляры начали отходить от традиционных византийских канонов иконогра-
фии, пытаясь передать реальные чувства человека. Общая тенденция — глубже 
передать душевное состояние человека, предоставить позам и лицам выразитель-
ности и индивидуальности. Мастера начали овладевать техникой светотеневого 
моделирования, которое свидетельствовало о влиянии западноевропейского гума-
низма. Занятие живописью было широко представлено фресками и иконописью.

Фресковые росписи имели значительное распространение к середине ХVІ в. 
Наиболее известными являются фресковые росписи ротонды в Горцах под Ужгоро-
дом (фрески «Благовещения», «Тайна ужин», «Побег в Египет», «Св. Екатерина»), 
Армянской церкви во Львове, Бокатського монастыря на Подолье. Известны также 
росписи украинскими мастерами храмов и дворцов в Польше. Да, росписи часовни 
Святой Троицы в Люблине (1418 г.), что их 
сделала группа мастеров во главе с Андре-
ем, являются большими по объему и имеют 
интересную схему — разрисованы в три 
яруса. Не менее поражающими являются 
росписи часовни святого Креста Вавель-
ського замку в Кракове (1470 г.). В целом 
сравнительно с предыдущими сутками нам 
известно много тогдашних мастеров роспи-
си: Гайль и Тимофей Дробиш из Переми-
шля, Иоанн, Андрей Русин, Максим Воро-
бей из Львова, Герман из Самбора и др.

Гайль был священником в Переми-
шлі. За королевским приказом в 20-х го-
дах ХV в. он расписал много костелов в 
Сандомирской, Краковской и Середской 
землях. В 1426 г. король Ягайло «за мно-
гочисленные заслуги» подарил Гайлеві и 
его потомкам парохію на предместье Пе-
ремишля, установил повинности на его 
пользу, а также освободил Гайла от всех 
повинностей и налогов.

В писании икон продолжают разви-
ваться три центра: Киев, Волынь и Львов. 
Иконы, как и фрески, приобретают новые 
черты под воздействием идей гуманизма. 
В иконах также появляются изображе-
ния растений, архитектурного окружения, 

Фреска «Дары волхвов» из ротонды в 
Горцах

Самая давняя икона «Страшный 
Суд» из с. Вановцы
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предметов быта. Иконописцы для более реалистичного изображения начинают ис-
пользовать светотень и прямую перспективу. Из ХV в. распространяются иконы, 
нарисованные на дош ках. Лучшими образцами иконописания является икона Бо-
городиці Одигитрії из села Красів, иконы Оплакивания Христа из села Трушевичі, 
Сень Богородиці из села Речицы, Святой Николай из Радружі и тому подобное. В 
конце ХV — в начале ХVІ в. получают распространение иконы на сюжеты Страш-
ного Суда, в которых воплощены народные представления о Рае и Аду.

В ХІV — ХV в. с развитием рукописных книг продолжаются традиции книж-
ной миниатюры. Наиболее ярко книжная миниатюра в те сутки представлена 
в Киевском Псалтыре, созданном в 1397 г., где вмещено 301 иллюстрация. Она 
характеризуется сюжетной разнообразностью (от библейских к бытовым), выра-
зительностью и індивідуалізованістю рис лица, свежестью цветов. Изображение 
и колорит чрезвычайно изысканы. Замечательные иллюстрации содержат так-
же Киевское Евангелие (1393 г.), Луцкое Евангелие (ХVІ в.) и тому подобное.

ВЫВОДЫ
В культурном развитии Украины ХІV — ХV в. происходили неодно-

значные противоречивые процессы, обусловленные разными историче-
скими факторами. Сдерживающими, дестабилизирующими культурный 
процесс факторами были: падение Византийской империи, которое ли-
шило православие внешней опоры, отсутствие собственной государствен-
ности, наступление католической церкви, татарские нападения. Однако 
исчезновение византийского влияния повлекло начало активного усво-
ения на почве києво-руської духовности приобретений западноевропей-
ской культуры. Поднесению украинской культуры способствовали тех-
нический прогресс, возникновение книгопечатания, развитие в Украине 
гуманистической мысли под воздействием европейского Возрождения.

ЗАКРЕПИМ ЗНАНИЯ
1. Как иностранное господство повлияло на развитие культуры 

украинских земель во второй половине ХІV — ХV в.?
2. Какая главная идея народных дум? Как они выполнялись?
3. Определите черты культуры украинских земель ХІV — ХV в., что 

сформировались под воздействием культуры стран Запада.
4. Почему достопримечательности письменности средневековья яв-

ляются в то же время достопримечательностями изобразительно-
го искусства? Назвите достопримечательности украинской руко-
писной книги.

5. Используя дополнительный материал, подготовьте рассказ по 
теме «Замки и крепости Украины».

6. Какие традиции Киевского государства и Галицко-волынского кня-
жества отобразились в культуре украинских земель ХІV — ХV в.?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5  
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
УКРАИНЫ. ПОВСЕДНЕВНАЯ  ЖИЗНЬ И ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ХІV — ХV В.

Цель: выяснить структуру общества на украинских землях в ХІV — ХV в.; опре-
делить основные черты повседневной жизни.

ХОД РАБОТЫ
1. Анализ социальной структуры общества

Сословное разделение украинского общества в ХIV–XV в.

Состояния Особенности положения
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Князья

Самая состоятельная часть шляхты, титулованная знать, к которой 
принадлежали потомки князей уделов. Среди них выделялись: «кня-
жата главные» — не подлежали местной администрации, входили в 
великокняжеский совет и выступали в военные походы со своими от-
рядами под родовыми гербами; «княжата-повітовники» — подчини-
лись местной администрации, не входили в великокняжеский совет и 
выступали в военные походы в составе уездного ополчения.

Господа

Состоятельная шляхта, которая не имела княжеских титулов, но от-
личалась давностью рода, наследственным землевладением и опре-
деленными привилегиями. Самые богатые господа вместе с князьями 
представляли группу магнатов — наибольших землевладельцев.

Зем'яни

Средняя военно-служебная шляхта, зависимая от князей и господ, 
которая получила благородное и право наследственного землевладе-
ния за военную (боярскую) службу; выполняли личную конную службу 
с определенным количеством вооруженных всадников.

Бояре

Мелкие шляхтичи-служащие, которые выполняли разнообразные по-
ручения, и «латные слуги», которые лично отбывали военную службу: 
происходили от крестьян-слуг. Владели землями при условии выпол-
нения своей службы.

Д
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Цер-
ковные 
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Отдельное состояние украинского общества, которое представляло 
почти десятую часть населения. Духовенство не подлежало светско-
му суду, в случае необходимости его дела рассматривались в специ-
альном суде епископа. Разделялось на верхушку (митрополит, епи-
скопы, архиепископы и др.) и рядовых священнослужителей.
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Самая состоятельная часть населения городов, которая состояла из 
самых богатых и влиятельных купцов и ремесленников-мастеров.

Бюргер-
ство

Средняя за уровнем своей зажиточности часть городского населения, 
к которой принадлежали цеховые мастера и большинство купечества.

Плебс Городское поспільство, что представляло основу социальной пирамиды
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писной книги.
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НОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ХІV — ХV В.
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Самая состоятельная часть шляхты, титулованная знать, к которой 
принадлежали потомки князей уделов. Среди них выделялись: «кня-
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с определенным количеством вооруженных всадников.
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ручения, и «латные слуги», которые лично отбывали военную службу: 
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нения своей службы.
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Отдельное состояние украинского общества, которое представляло 
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Самая состоятельная часть населения городов, которая состояла из 
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Бюргер-
ство

Средняя за уровнем своей зажиточности часть городского населения, 
к которой принадлежали цеховые мастера и большинство купечества.

Плебс Городское поспільство, что представляло основу социальной пирамиды
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКО-
ГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА XIV–XV В.)»

1. Сложите хронологическую таблицу основных событий истории украин-
ских земель в составе Великого княжества Литовского.

2. Определите ключевые события в истории украинских земель ХІV — ХV в. 
Дайте характеристику каждой из отмеченных событий.

Событие Дата Характеристика

3. Объясните значение понятий и сроков: «удельное княжество», «граж-
данская война», «Литовско-русское государство», «украинская шляхта», 
«магдебургское право», «цеха», «крепостничество», «магнат», «уния», «не-
вольник», «ясырь», «гетман», «хозяин», «хан», «султан», «иконостас».

4. Сравните политику литовских князей Ольгерда, Витовта и Свидригайла 
относительно украинских земель.

5. Выполните задание за исторической картой:
• Покажите государства, в состав которых вошли украинские земли.
• Выясните историко-географические названия украинских земель, 

которые оказались под властью Великого княжества Литовского.
• Отметьте событие, которое стало поворотным в ликвидации монго-

ло-татарського господства на украинских землях.
• Определите земли, за которые велась борьба между Московским госу-

дарством и Великим княжеством Литовским.
• Покажите пределу Крымского ханства.
• Определите направления походов крымских татар на украинские 

земли.
6. Почему русская знать православного вероисповедания в ХІV в. была ло-

яльной к литовским князьям, а в ХV — в начале ХVІ в. бунтует против 
них или переходит на службу другому обладателю?

7. Почему борьба князей уделов на украинских землях завершилась пора-
жением? Объясните значение княжеского слоя для сохранения государ-
ственно-созидательных традиций.

8. Заполните таблицу «Унии между Литвой и Польшей». Сделайте соответ-
ствующие выводы.

Название Дата Содержание Результат
Кревская
Виленская
Городельская

Состояния Особенности положения
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Лично свободные крестьяне, которые состояли на службе, получая за 
это земельные наделы и освобождаясь от других повинностей.

Данники
Лично свободные и экономически независимые крестьяне, которые 
платили государству дань (чинш) таруою или деньгами.

Тяглые

Крестьяне, которые не имели собственной земли и вели хозяйство 
на земельных участках, которые принадлежали государству или зем-
левладельцам; за пользование землей они были обязаны выполнять 
отработочную повинность со своим тяглом (рабочим скотом). Были 
как лично свободными, так и прикрепленными к своим наделам.

1) Какие выводы можно сделать из анализа таблице?
2) Что нового появилось в социальной структуре сравнительно с пе-

риодом Руси-Украины?
3) Сложите схему социальной структуры на украинских землях в ХІV–

ХV в.
2. Самостоятельная работа с учебником. 

1) Какие народы (этносы) проживали на украинских землях в XIV–XV ст?
2) Какие исторические предпосылки их расселения у Украины
3) В составе каких государств очутились украинские этнические земли 

в конце XV в.?
4. Пересмотр подготовленных по одному из пунктов лучших пре-

зентаций (5-6 слайдов). Обсудите в группах.
Повседневную жизнь людей принято характеризовать по таким пунктам.

1)  Рождение. 2)  Свадьбы.
3)  Похороны. 4)  Еда.
5)  Одежда.  6)  Роль женщины в обществе.

5. Рассмотрите фотографии из музейной экспозиции «Крестьян-
ское жилище ХIV — XV в». Сложите краткий рассказ.

6. Сделать вывод в соответствии с целью работы.
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Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)

9. Определите историческое значение: а) битвы на Синих Водах; б) Грюн-
вальдської битвы; в) Кревської унии.

10. Сравните положение украинских земель в составе Великого княжества 
Литовского, Польского королевства, Венгрии.

11. Сложите детальное описание одной из самых значительных достоприме-
чательностей архитектуры и изобразительного искусства этих суток.

12. Выясните культурные достижения украинского народа ХІV — ХV в.
13. Какая роль литовских суток в истории Украины?

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ №5 
«УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯ-

ЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ (ВТО-
РАЯ ПОЛОВИНА XIV — XV В.)»

1. Борьба Польши и Литвы за Галицко-волынское наследство завершилась 
... .
А  разделением владений княжества между двумя государствами
Б  вхождением всех владений княжества в состав Литвы
В  опустошением и знелюдненням земель, превращением их на Дикое 

поле
Г  сохранением Галицко-волынского княжества как вассала Польши

2. В результате какой битвы Великое княжество Литовское закрепило за со-
бой Киевщину, Подолье, Переяславщину?
А  битва на Синих Водах
Б  битва на р. Ворскла
В  Вількомирська битва
Г  Грюнвальдская битва

3. В каком веке на украинских землях начала распространяться цеховая си-
стема в организации ремесленного производства?
А  ХІІ в. Б  ХІІІ в.
В  ХІV в. Г  ХV  в.

4. Юрий Дрогобич (Котермак) прославился ... .
А  организацией победоносных военных походов князей
Б  учреждением жанра полемичной литературы
В  инициированием заключения Люблинской унии
Г  научной деятельностью в европейских университетах

5. Окончательная ликвидация Волынского и Киевского княжеств в 1452 г. и 
1471 г. привела к ... .
А  распространение воеводского управления на украинских землях
Б  отмены магдебургского права в украинских городах
В  ввод крепостничества на украинских землях
Г  вхождения украинских земель в состав Польского королевства

6. Какие украинские земли вошли в состав Польского королевства раньше 
других?
А  Галичины Б  Западного Подолья
В  Волыни Г  Правобережья

7. Поместье — это форма ведения хозяйства ... .
А шляхты Б  селян
В мещан Г  козаков

8. В конце ХV в. Крымское ханство попало в вассальную зависимость от ...
А  империи Османа
Б  Речи Посполитой
В  Великого княжества Литовского
Г  австрийских Габсбургов

9. Князь Константин Острозький прослыл как полководец в войнах из ... .
А  крымскими татарами и Московским царством
Б  Польским королевством и Великим княжеством Литовским
В  Венгерским королевством и Молдавским княжеством
Г  империей Османа и Тевтонским орденом

10. В каком году заключено цитируемое соглашение?
«...глубокоуважаемая госпожа, прими князя Ягайла за сына и отдай ему 

в жены свою дочь Ядвигу королеву Польши... государь Ягайло, со всеми свои-
ми еще некрещеными братьями, ближними, что проживают на его землях, 
просит принять их в католическую веру.. обещает свои литовские и русские 
земли навек присоединить к королевству Польскому»?

А  1362 г. Б  1370 г.
В  1385 г. Г  1392 г.

11. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
1 шляхта
2 крепост-

ничество
3 магистрат
4 цехи

А самоуправное общество свободных ремесленников од-
ной или нескольких специальностей, что устанавлива-
ла правила и условия производства и продажи товаров, 
а также контролировала эти правила

Б название органа городского самоуправления, который 
осуществлял административно-судебные функции

В система общественных отношений, за которой землев-
ладелец имел право на лицо, труд и имущество зависи-
мых от него крестьян

Г привилегированное господствующее состояние в 
Польше, Литве, на украинских и белорусских землях в 
XIV — XVII в.

Д общественные религиозные и культурно-просветитель-
ские организации мещанства

12. Установите последовательность событий. 
А  Окончательная ликвидация Киевского княжества
Б  Кревская уния
В  Образование Крымского ханства
Г  Первое упоминание о казаках в письменных источниках
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Украинские земли в составе Великого княжества Литовского 
и других государств (вторая половина ХІV–ХV в.)
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ОБОБЩЕНИЕ К КУРСУ  
«СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ И ЕЕ ВЗНОС 

В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО»

14. Какие хронологические пределы средневековой истории Украины? Свой 
ответ обоснуйте.

15. На какие периоды можно разделить средневековую историю Украины? 
Что вы положили бы в основу предложенной периодизации?

16. Заполните таблицу. Запишите основные цивилизационные достижения 
украинского общества в ІХ-ХV в.

Сфера Достижения

создание 

государства хозяйственного 

развития ремесла

церковной жизни

духовного и образовательного 
развития

военное дело
17. Сравните процессы и явления европейской и украинской истории време-

ни Средневековья.
18. Укажите роль и место государственных образований на территории Укра-

ины для дальнейшего развития украинского общества.
1)  Киевское государство.
2)  Галицко-волынское государство.
3)  Великое княжество Литовское.
4)  Королевство Польское.
5)  Молдавское княжество.
6)  Московское государство.
7)  Золотая Орда.
8)  Крымское ханство.

19. Сложите перечень из 10 событий, которые являлись определяющий для 
средневековой истории Украины.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

А
Авантюра — рисковое и опасное действие, осуществленное без учета реального 

положения, как правило, обреченная на провал и поражение.
Автономия — самоуправление определенной части территории государства.
Автохтонный — тот, который возник или который зародился на месте совре-

менного проживания этноса, существования.
Агрессия — незаконное применение вооруженной силы одного государства про-

тив другой, нарушение суверенитета, территориальной цілістності, лишение поли-
тической независимости.

Администрация — органы государственной власти, управления.
Алтарь — восточная повышенная часть храма, предназначенная для отправле-

ния службы.
Анты — объединение, союз славянских племен, который вспоминается в визан-

тийских источниках VІ в. Занимало территорию между Днестром и Днепром. На-
звание анты имеет иранское происхождение и означает крайний, окраинный. По-
следнее упоминание об антов датируется 602 г. Распался после поражения в войне 
с аварками.

Арсенал — состав оружия.
Архаизм — пережиток древности.
Археологическая культура — группа родственных археологических досто-

примечательностей, которые принадлежат к одному времени, занимают определен-
ную территорию и характеризуются местными особенностями.

Археологические достопримечательности — местожительства и производ-
ственной деятельности давнего человека, его святилища, захоронения и могильщи-
ки, вещественные сокровища и отдельные находки.

Археология — наука, которая исследует достопримечательности материальной 
культуры.

Ассимиляция — слияние одного народа (или его части) с другим через усвоение 
его языка, культуры и тому подобное; потеря своего языка, культуры, национально-
го сознания.

Аскетизм — форма поведения, которая предусматривает подавление желаний, 
отказ от роскоши и даже большинства удобств, ограничения в еде и сне, задание 
себе физических страданий с целью искупления грехов.

Астрология — наука о связи между расположением небесных тел и событиями 
в жизни людей, народов, стран и тому подобное.

Б
Барщина — обязательные работы крестьянина на земле феодала.
Баскак — наместник хана Золотой Орды в подвластных странах, который про-

водил учет населения и собирал дань.
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Берладники — население, которое проживало в низовье Дуная. По мнению 
ученых, оно в основном состояло из крестьян, которые убегали из-под боярской вла-
сти, — в летописи даже встречается термин «галицкие изгнанники». Центр этого 
края — город Берладь (теперь г. Бирлад в Румынии). Во второй половине 40-х — 
50-х годах XII в. здесь жил Иван Ростиславич Берладник.

Болоховская земля — историческая область в верховьях Южного Бугу, Случі и 
Тетерева. Название получила от города Болохова.

Большое расселение славян — составляющая большого переселения наро-
дов, в результате расселения славянских союзов племен в VІ — VІІ в., они овладели 
поприщами Восточной, Центральной и Юго-восточной Европы. 

Большое переселение народов — условное название массовых сдвигов вар-
варских племен (германских, славянских, сарматках и других) в направлении Рим-
ской империи и расселения на ее территории в ІV–VІІ в. В результате Большого 
переселения народов состоялась варваризація и гибель Западной Римской империи. 
На ее поприщах появились ряд варварских королевств.

Бояре (от слова «бой» — воин, большой) — представители правящего состоя-
ния в Руси-Украине, которые занимали, после князей, господствующее положение 
в управлении государством, феодалы-землевладельцы. Разделялись на две группы: 
1) «старцы» — потомки родоплеменной знати, складывали верхушку феодального 
общества на Руси; 2) «мужья-воина» — служили в княжеской жене. Были полными 
хозяевами в своих вотчинах (наследственных владениях) и имели своих вассалов. 

Боярская дума — высший государственный орган Московского княжества из 
ХІV в.

Боярский совет — совещательный орган при большом князе киевском, в со-
став которой входили бояре, старшие дружинники, представители городской знати 
и высшего духовенства.

В
Варяги (древнескандинавское varingr — «союзник») — 1) скандинавские воины, 

которые нанимались на службу к византийским императорам и киевским князьям; 
2) название балтийских (скандинавских и западнославянских) купцов и воинов; 3) 
название скандинавских племен на Руси. 

Вассал — лицо, которое получило от сеньора во владение феод за несение служ-
бы.

Васалитет — система отношений между феодалами; личная зависимость одних 
феодалов от других.

Верв — крестьянская община (общество).
Византийский стиль — архитектурный стиль распространен в V — ХІV в. пре-

имущественно в строительстве культовых сооружений. Вобрал элементы архитекту-
ры Рима и Греции.

Внешняя торговля — торговля за пределами страны, между государствами и 
народами.

Витраж — картина из цветного стекла в окнах соборов и ратуш.
Вече — народные собрания всего взрослого свободного населения, которое при-

нимало решение из важных общественных и государственных дел.
Власть — возможность влияния на деятельность отдельных личностей или со-

циальных групп с помощью определенных средств (авторитета, насилия, воли). 
Сущностью власти являются отношения господства (руководства) и подчинения.

Воевода — военачальник, правитель у славянских народов. На Руси известен 
из Х в., сначала  как предводитель варязьких жен, впоследствии, как командующий 
отрядов княжеских войск общего типа.

Военная демократия — состояние общества, в котором хранятся права родо-
вых граждан, но постепенно набирают силу военные вожди. 

Война — организована вооруженная борьба между нациями, государствами, со-
циальными группами.

Волость — область, округа. У Руси ХІ-ХШ в. она не имела четко очерченной 
территории, могла охватывать город с округой или даже несколько городов.

Вотчина — феодальная земельная собственность и связанные с ней права на 
зависимых крестьян.

Восстание — вооруженные выступления населения (стихийные или организо-
ванные) с целью улучшения условий жизни и расправы над обидчиками.

Восстание — форма борьбы, которая предусматривает осуществление насиль-
ственных действий (преимущественно вооруженная борьба) относительно порабо-
тителей. 

Г
Галицко-волынское государство — название государственного образова-

ния — Галицко-волынского княжества, которое появилось в 1199 гг. в результате 
объединения Галицкого и Волынского княжеств. Обобщающее название земель Га-
личины и Волыни, что находились под властью князей из династии Романовичей.

Господа — представители привилегированного состояния в Великом княжестве 
Литовском, которые не имели княжеских титулов, но отличались от других групп 
давностью рода, вотчинным характером землевладения и определенными правами.

Государство — организация политической власти в обществе. Признаки госу-
дарства: определенная территория, наличие аппарата управления или правителей, 
существования права (норм поведения, установленных государством), сбора нало-
гов (какие тратились прежде всего на содержание аппарата управления).

Град (огород) — название происходит от «городить», то есть укреплять. Упо-
треблялась для обозначения любого укрепленного поселения независимо от его 
типу. Поэтому среди огородов были города, пограничные крепости и дворы-замки.

Гривня — 1) слиток серебра весом около 160 граммов, который служил денеж-
ной и весовой единицей в Х–ХIV в. Существовало несколько разновидностей грив-
ни: киевская, черниговская, новгородская, литовская; 2) мужское и женское шейное 
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украшение (бронзовая, серебряная или золотая), которое имело вид обруча — знак 
достоинства вождя, награда и тому подобное.

Гражданская война — острейшая форма политической борьбы, которая яв-
ляет собой вооруженное столкновение между классами и социальными группами, 
нациями и т. др. ради достижения определенных политических целей, главная из 
которых — достижения полноты государственной власти. 

Д
Дворянство — социальное состояние, наделенное привилегиями (преимуще-

ственно наследственными). Сначала дворяне были слугами при княжеских дворах, 
а впоследствии превратились во владельцев земли.

Десятина церковна — налог на содержание церкви, что равнялся десятой ча-
сти прибылей населения.

Детинец — центральная укрепленная часть города, где располагались княже-
ская резиденция, жилье знати и духовенства, храмы.

«Дикое Поле» — историческое название территории между Доном, Верхней 
Окою, левыми притоками Днепра и Десны. Необжитые оседлым населением степи.

Династия — ряд правителей из одного и того же рода, которые изменяют друг 
друга за правом наследования власти.

Дипломатия — деятельность руководителей государств и правительств, на-
правленная на достижение целей внешней политики, защиту интересов государ-
ства и граждан в зарубежных странах; совокупность приемов и методов проведения 
внешней политики.

Домен — наследственное земельное владение правителя.
Жена — вооруженный отряд ближайших соратников князя, его окружения. Дру-

жинники были лично преданны князю.
Духовенство — служители культа; слой общества, представители которого осу-

ществляют религиозные обряды и службы. Д. обычно объединено в особенное ие-
рархическое сообщество.

Дьяк — самый низкий за рангом церковнослужитель.
Е

Евангелие (давньогрец. — «доброе известие»). Священная книга христиан, 
жизнеописание Иисуса Христа, созданное его учениками: Матфеєм, Лукой, Марком 
и Йоанном.

Епископ — духовный глава административно-территориальной церковной еди-
ницы — епархии.

Ересь — религиозное течение, враждебное господствующей церкви; отклонение 
от официального вероучения.

Еретик — в христианстве человек, который отступил от догм церкви; последо-
ватель ереси.

Ж

Житие — рассказ о жизни христианских святых с описанием чудес, зроб лених 
во имя веры.

З
Закрепощение (закрепление крестьян к земле) — превращение свободных кре-

стьян на крепостных, законодательное закрепление этого; принудительное поселе-
ние крестьян на определенной территории с запретом передвигаться в другие места, 
при обязательной уплате налогов обладателю земли. 

Законы — установлены государством или обычаем правила, обязанности для 
выполнения.

Закупы — крестьяне, которые попадали в кабалу к феодалам через неотрабо-
танный долг — «кучу».

Земские суды — независимые от старост выборные благородные суды в уездах 
и землях.

Золотая Орда — название государства (1242 — началу ХV в.), которое появи-
лось в Причерноморских и Прикаспийских степях в результате западного похода 
монголов.  Столицей государства стал город Сарай. Данниками Золотой Орды были 
русские княжества. Распалась в результате междоусобной борьбы на  Сибирское, 
Казанское, Крымское, Астраханское и другие ханства.

Золотоординське иго — традиционное название системы эксплуатации вос-
точнославянских земель в ХІІІ-ХV в. монгольскими завоевателями, установленная в 
результате нашествия Батыя.

И
Иерархия — система сурового подчинения низших ступенек власти более вы-

соким.
Изгои — лица, лишенные привычного общественного положения.
Икона — в православии и католицизме живописное, мозаичное или рельефное 

изображение Христа, Богородицы, святых и событий из Святого Письма, которому 
поклоняются верующие. Родина икон — Византия. На Русые иконы писались на 
досках.

Империя — 1) многоэтническое сложное государство, которое создано насиль-
ственным путем, в которой господствующие позиции занимает народ, который сы-
грал ведущую роль в ее образовании, а другие находятся в подлежащем положении; 
большое государство, которое состоит из метрополии и подчиненных центральной 
власти государств и народов, которые принудительно интегрированы к единой си-
стеме политической, экономической, социальной и культурной взаимосвязей; 2) мо-
нархическое государство, которое возглавляет император.

Импорт — ввез к стране товаров, ценных бумаг, капиталов.
Интервенция — вмешательство одной или нескольких держал к внутренним 

делам другого государства или к ее взаимоотношениям с третьими государствами. 
И. бывают военными, политическими, экономическими и дипломатическими.
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Ислам — одна из трех мировых религий (рядом с буддизмом и христианством). 
Основные положения И.: вера у единственного бога Аллаха и его пророка Мухамме-
да, учение о полной зависимости всего существующего от воли Аллаха.

Исторические источники — достопримечательности прошлого, с помощью 
которых можно изучать историю человеческого общества. Источники устны, пись-
менные, археологические и тому подобное. Исторические источники изучаются це-
лым рядом наук: археологией, нумизматикой, антропологией и тому подобное.

История — наука, которая изучает развитие человека и человеческого общества 
от времени их появления до нынешнего времени.

История Украины — наука, которая является неотъемлемой частью всемир-
ной истории. Изучает развитие человеческого общества на территории нашего го-
сударства.

Иудаизм (юдаїзм) — религия монотеистки, которая распространена главным 
образом среди евреев. Сложился в конце ІІ — в начале И тыс. к н. э. Характерной 
является вера в единственного Бога Ягве и Мессии (Спасителя), в богоизбранности 
еврейского народа.

К
Каганат — название государства у тюркоязычных народов.
Канон — твердо установлено правило, норма, которая служит образцом.
Канонизация — зачисление к лику святых.
Католицизм — одно из главных (рядом с православием и протестантизмом) на-

правлений в христианстве. Возник после разделения христианской церкви 1054 г. 
на католическую (западную) и православную (восточную). Основные особенности: 
признание того, что Святой Дух выходит не только от Бога Отця, но и от Бога Сина, 
вера в существование чистилища (кроме ада и рая), в непогрешимость Папы Рим-
ского как наместника Бога на земле.

Католическая церковь — в переводе всемирная церковь; образовалась в ре-
зультате разделения единственной христианской церкви на западную и восточную. 
Богослужение осуществляется латынью; во главе церкви стоит Папа Римский.

Кибитка — крытый кожей телега у кочевников, приспособленная для кочевой 
жизни.

Классы — большие группы людей, которые возникают в обществе вместе с иму-
щественным неравенством. Разделяются на господствующих и угнетаемых.

Княжество — государственное образование или территория во главе с князем.
Княжеский съезд — собрание великих князей для обсуждения вопросов сохра-

нения общественного мира, обороны страны, принятия законов, принципов престо-
лонаследия и тому подобное. Происходил во времена для государства ответственно-
сти.

Князь — вождь, который сначала возглавлял ополчение племени; впоследствии 
стал правителем государства.

Коалиция — временный военно-политический союз двух или нескольких дер-
жал с целью общих действий против противника. В политической жизни — объеди-
нение разных политических сил для достижения какой-то цели.

Казак — слово тюркского происхождения, что значит свободный вооруженный 
человек. Сначала применялась для названия жителей Дикого Поля, которые на свой 
страх и риск на этой территории занимались разными промыслами. Впоследствии 
стало помечать социальное состояние.

Колонизация — заселение территории внутри страны, построение поселений 
за пределами своей этнической территории.

Колонии — 1) поселение, основанное переселенцами из разных земель; 2) часть 
империи.

Комитаты — территориально-административные единицы на украинских зем-
лях, которые входили в Венгерское королевство.

Копна — сельская община. 
Коран — священная книга мусульман.
Кочевой образ жизни — форма воссоздающего хозяйства, которое характе-

ризуется разведением определенных видов животных (коней, овец) и постоянным 
перемещением населения и стад.

Крестовые походы — войны европейских феодалов, поддержанные католиче-
ской церковью, под лозунгом освобождения от мусульман христианских святынь в 
Палестине.

Крепостничество — зависимость крестьян, которая заключалась в прикрепле-
нии к земле, подчиненности административной и судебной власти большого землев-
ладельца.

Кризис — опасно глубокий упадок.
Культ — совокупность обрядов, поведение священнослужителей и верующих; 

поклонение кому-то или почему-то.
Куявія (славянское название, переданное арабским языком) — раннее государ-

ство восточных славян с центром в Киеве, что за своим укладом больше напоминала 
«союз союзов племен». 

Л
Лавра (греческой означает «квартал, огороженный стеной») — название боль-

шого и влиятельного мужского монастыря, подчиненного непосредственно высшей 
церковной власти. Лавра в Киеве выросла из ряда пещерных скитов, отсюда и на-
звание — Киево-печерское. Она стала образцом при основании монастырей в дру-
гих городах Руси.

Летописи — исторические произведения, в которых рассказы о событиях и фак-
тах подаются за годами.

М
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Магдебургское право — городское право, которое сложилось в Германии. За 
ним города частично освобождались от подчинения центральной администрации, 
власти феодалов и создавали органы самоуправления.

Магнаты — наибольшие землевладельцы.
Менталитет — совокупность особенностей мышления народа, социальной груп-

пы или отдельного человека.
Мечеть — мусульманский храм.
Митрополит — высшее звание православных епископов.
Междоусобица — внутренний раздор, война между отдельными людьми или 

общественными группами в государстве.
Междоусобные войны — войны между феодалами за землю и власть.
Меняло — человек, который за определенную плату обменивает деньги.
Миссионер — проповедник христианства.
Мозаика — изображение или узор, сделанный из отдельных, плотно подогнан-

ных друг к другу и закрепленных на специальном растворе разноцветных кусочков 
стекла, мрамора, камней и тому подобное.

Монархия — единоличная высшая государственная власть, которая передается 
преимущественно наследственно.

Монастырь — место проживание монахов, отделенное стенами от внешнего 
мира.

Монах —  член религиозного общества, который дал обет вести аскетическую 
жизнь.

Монголо-татары — распространенное в исторической литературе ошибочное 
название монгольских племен.

Мусульманин — человек, который исповедует ислам.
Н

Наместник — местный управитель, которому подчинялись войска и чиновники. 
Натуральное хозяйство — хозяйство, в котором продукты труда вироб ляються 

не для продажи на рынке, а для собственного потребления.
Неф — часть храмного здания, продольное пространство между рядами колонн 

или столбов.
Низовье — часть Галицкой земли в Среднем Поднестровье. Ее центром был 

город Бакота.
О

Общество — объединения людей, которые совместно владеют орудиями труда и 
другим имуществом. Особенностью этого объединения является частичное или пол-
ное самоуправление.

Общество — совокупность людей, объединенных определенными отношениями, 
что предопределенные способом производства материальных и духовных благ.

Общественные отношения — связки и взаимоотношения между социальными 
группами, состояниями и нациями, а также внутри них в процессе экономической, 
социальной, политической и культурной деятельности.

Орда (тюрк. — палатка хана, стоянка) — у тюркоязычных народов сначала — 
название военно-административной организации, впоследствии — стоянки кочев-
ников, объединения нескольких племен. В Средние века — ставка хана, столица; 
название тюрських и монгольских государств — Золотая Орда, Крымская Орда и 
тому подобное.

Оселый образ жизни — форма воссоздающего хозяйства, при которой населе-
ние проживает на одном месте.

П
Паломничество — путешествие верующих к святым местам.
Папа Римский — глава католической церкви.
Пар — полет, какое не засевают в течение определенного времени с целью повы-

шения его плодородия.
Патрициат — городская верхушка.
Патриархат — период в истории человечества, когда верховенство в роде при-

надлежало мужчине. Родословная определялась за мужской линией. Руководство 
родом осуществляли старейшины.

Печенеги — племена тюркского происхождения, которые кочевали в степях 
между Дунаем и Уралом.

Племя — объединение нескольких родов, что возникает с целью обороны и рас-
ширения общей территории, координации трудовой деятельности, а также регули-
рования отношений между отдельными родами. Для племени характерны такие 
признаки: собственное имя и территория; особенный, присущий лишь этому пле-
мени диалект; общие религиозные обряды и культы; верховный вождь у некоторых 
племен и тому подобное.

Племя — совокупность определенного количества родов, связанных между со-
бой общим происхождением и верованиями, одинаковыми обычаями и обрядами.

Погост — административно-хозяйственная ячейка, где княжеские люди выпол-
няли княжеские распоряжения, делали суд, собирали дань и налоги.

Подвиг — важлива своїм значенням дія; вчинок, здійснюваний у важких, небез-
печних умовах; героїчний, самовідданий вчинок; самовіддана діяльність, поведінка, 
викликана глибоким почуттям.

Политика — деятельность в сфере управления страной, урегулирования отно-
шений между социальными группами (внутренняя) и государствами (внешняя).

Политическая раздробленность — послабление и распад государства, поли-
тическое поднесение окраинных земель.

Половцы (на западе их называли куманами, на востоке — кипчаками) — народ-
ность тюркского происхождения. Пришли в Северное Причерноморье из Северо-за-
падного Казахстана.

Поместье — многоотраслевые хозяйственные комплексы, которые базирова-
лись на постоянной еженедельной барщине зависимых крестьян и были сориенти-
рованы на товарно-денежные отношения, хотя и хранили немало черт натурального 
хозяйства. 
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Посадники — наместники (представители) великого киевского князя в наи-
больших городах.

Пошлина — налог, плаченный за перевозку товаров через границу.
Праславяне — предки современных славянских народов. Группа земледельче-

ских племен, которые проживали на Правобережье Украины и на юго-востоке Поль-
ши во время бронзы и в начале раннего железного возраста. 

Прогресс — поступательное движение вперед, развитие нового, переход от низ-
шего этапа к более высокому, более совершенному.

Пытки — физическое насилие; истязание во время допроса обвиняемого, чтобы 
добиться от него признания. Сильное моральное страдание, муки.

Р
Рабы — невольники, которые испытывают эксплуатацию.
Ранньокласові отношения — начальный этап формирования классов и го-

сударства в обществе, для которого характерны незрелость и неустроенность обще-
ственных отношений.

Ратуша — дом, в котором располагались органы городского самоуправления.
Религия (от лат. religio — набожность) — мировосприятие человека, ее взгляд 

на действительность, соответствующее поведение и действия, которые опираются 
на веру в сверхъестественные силы (богов, духов и так далее). Первые проявления 
религиозности в виде магии, тотемизма, фетишизму и тому подобное принадлежат 
до самых давних времен.

Ремесло — текущее изготовление определенной разновидности предметов ве-
дения хозяйства.

Республика — форма государственного правления, при которой источником 
власти признается народ, органы государственной власти избираются на опреде-
ленный срок, а государственная власть разделяется на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветки.

Реформа — постепенное превращение, улучшение чего-нибудь.
Ритуал — выработан звичаєм, установленный порядок осуществления чего-то, 

форма специального поведения людей.
Родовое общество — объединение членов одного рода, которые ведут общее 

хозяйство. В роде могло быть несколько общин.
Рожь — основная злаковая сельскохозяйственная культура времен Руси-Укра-

ины
Романский стиль — архитектурный стиль распространен в V -ХІІ в. преиму-

щественно в строительстве культовых и оборонных каменных сооружений. Отмеча-
ется наличием элементов римского и византийского стилей. 

Ростовщик — человек, который одалживает деньги под проценты.
Русь — 1) название Киевского государства, начиная из IX в.; 2) в узком пони-

мании — территория Среднего Поднепровья (Киевщина, черниговщина, Переяс-
лавщина); 3) синоним слова «славяне» в период объединения восточнославянских 
племен в одно государство.

«Русская Правда» — самый давний кодекс русского права. Ученым известно 
свыше 100 списков этого кодекса, которые были составлены в XIII, — XVIII в. Са-
мая давняя часть «Русской Правды» — «Правда Ярослава», создание которой при-
ходится на 1016 г., содержит 18 статей.

Рядовыче — смерды, которые заключали с феодалом «ряд» — договор о найме 
или займ и в соответствии с ним работали в его хозяйстве.

С
Сакральный — священный; то, которое касается культа и ритуала.
Самодержавие — форма правления с неограниченной властью одного лица.
Саркофаг — мраморный или золотой гроб захоронения.
Сейм — сословно-представительский орган в Польше, Литве и Чехии.
Сеймик — собрание шляхты в уездах, землях, воеводствах для обсуждения важ-

ных вопросов жизни края и страны.
Сеньор — большой землевладелец, который занимал высшую ступеньку в соци-

альной иерархии относительно своего вассала.
Синагога — дом для отправления иудейского религиозного обряда. Центр ев-

рейского общества. 
Сельская община — территориальное объединение хозяйств, связанных кол-

лективной собственностью на землю и угодья, которые подлежали периодическому 
перераспределению между семьями.

Славяне — большая группа народов, которые имеют общее происхождение, 
родственные языки и культуры и заселяют Восточную, Центральную и Юго-восточ-
ную Европу.

Слои (состояния) — большие группы людей, которые отличаются наследствен-
ными правами и обязанностями.

Смерды — свободные крестьяне, которые имели свое хозяйство, владели землей, 
выплачивали государству дань, выполняли на ее пользу определенные повинности.

Собор — 1) большой христианский храм; 2) собрания высшего духовенства в 
пределах одной страны или всей церкви для решения важных вопросов.

Состояния — большие группы людей, которые отличаются своими наследствен-
ными правами и обязанностями, местом в обществе.

Сословная монархия — государственный строй, при котором власть правителя 
ограничивается сословно-представительскими органами (парламентом, рейхстагом, 
кортесами, сеймами и тому подобное).

Степь — степные пространства, которые прилегали в Русь из юга и востока. По 
них постоянно перемещались волны кочевых народов, которые двигались из Азии в 
Европу и наоборот.

Степь — территории на Юг и Восток от Руси, где в результате специфических 
природно-географических условий преобладал кочевой образ жизни, который воспри-
нимался оседлым население Руси как чужой, противоположный.

Судебник — сборник законов.
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Султан — титул монарха в некоторых странах Востока.
Схизматики — греческим словом «схизма» («раскол») называли конфликт вну-

три христианской церкви в 1054 г., в результате которого образовались православная 
и католическая конфессии. 

Схизматиками в Польше называли православных украинцев.
Т

Титул — почетное звание, связанное с тем или другим земельным владением 
(герцог, граф, барон).

Товар — продукт труда, который производится не для собственного потребле-
ния, а на продажу.

Товарное производство — форма производства, при которой продукты произ-
водятся для продажи.

Тора — в иудаизме — название первой части Библии — П’ятикнижжя Моисея, а 
также пергаментных свитков с этим текстом, который хранится в синагоге.

Торки — племена тюркского происхождения, которые проживали у Аральского 
моря. В начале XI в. часть торков переселилась в степи к югу от Руси.

Традиция — обычаи, порядки, правила поведения, что сложились исторически 
и передаются из поколения в поколение.

Тризна — поминовения, которые сопровождались песнями и военными играми 
в честь умершего, его оплакиванием, поминальным обедом, жертвоприношением.

Триумвират — правление трех лиц; союз трех лиц для совместной деятельно-
сти.

Турнир — рыцарские поединки.
У

Удел — административно-территориальная единица, которой управлял князь.
Узурпация — противозаконное увлечение власти или присвоение себе чужих 

прав на что-либо.
Улус — в Монгольской империи название владений уделов потомков Чингисха-

на, которые впоследствии стали самостоятельными государствами.
Уния — объединение, союз. В. может быть государственной, персональной, ре-

лигиозной.
Урбанизация (от лат. urbanus — городской) — процесс роста количества и на-

селения городов, усиления их роли в экономической и культурной жизни общества.
Устав —  кодекс законов.

Ф
Феод — наследственное земельное владение, что его сеньор дарил вассалу как 

плату за службу.
Феодал — хозяин феоду.
Феодальная раздробленность — распад государства на независимые княже-

ства.
Феодальные отношения — новые общественные отношения, которые предус-

матривали эксплуатацию не рабов, а зависимых крестьян.

Фибула — металлическая застежка, сделанная по образцу английской булавки.
Фреска — живописное произведение, выполненное водяными красками на сы-

рой штукатурке.
Х

Халиф — преемник Мухаммеда, титул правителя и в то же время духовного 
главы мусульман.

Хан — высшая должность в Крымском ханстве и некоторых других восточных 
странах.

Хартия — документ, в котором были записаны правила и нормы общественной 
жизни.

Холопы — категория населения, что находилась в личной зависимости, близкой 
к рабской.

Хозяин (или воевода, румынским языком — вода) — титул правителя Валаш-
ского и Молдавского княжеств.

Хоругвь — военный флаг, а также отдельное воинское подразделение, которое 
имело свой флаг в польской и литовской армиях времени средневековья.

Крестоносцы — участники крестовых походов. Обычно нашивали на одежду 
изображение креста как отличие своих добрых намерений.

Христианство — одна из трех мировых религий. Возникло в И в. н. э. в восточ-
ных провинциях Римской империи (в Палестине). Главное в Х. — учение о бого-
человеке — Иисусе Христе, который принял страдание и смерть ради искупления 
первородного греха. Постепенно в Х. выделились три направления: католицизм, 
православие, протестантизм.

Хроника — историческое произведение, которое содержит ежегодные и подроб-
ные записи событий, которые происходят.

Ц
Царь — правитель государства, объединения племен. В давние времена часто 

сочетал функции военного вождя, руководителя аппарата управления и верховного 
жреца. Впоследствии титул царя имели монархи России и Болгарии.

Централизация — сосредоточение власти в руках верховного правительства 
страны.

Церковь — объединение, организация верующих, которая руководит их рели-
гиозной жизнью.

Цех — союзы ремесленников одной или родственных специальностей для защи-
ты своих корпоративных интересов, для защиты против недобросовестной конку-
ренции.

Цивилизация — общность людей, которая на протяжении времени (зарожде-
ние, развитие, гибель или превращение) имеет отдельную территорию, стойкие 
особенные черты в социально-политической организации, экономике и культуре, 
общие духовные стоимости и идеалы, ментальность; совокупность материальных и 
духовных достижений общества; исторический тип культуры.



264 265Дополнения Словарь терминов

Султан — титул монарха в некоторых странах Востока.
Схизматики — греческим словом «схизма» («раскол») называли конфликт вну-

три христианской церкви в 1054 г., в результате которого образовались православная 
и католическая конфессии. 

Схизматиками в Польше называли православных украинцев.
Т

Титул — почетное звание, связанное с тем или другим земельным владением 
(герцог, граф, барон).

Товар — продукт труда, который производится не для собственного потребле-
ния, а на продажу.

Товарное производство — форма производства, при которой продукты произ-
водятся для продажи.

Тора — в иудаизме — название первой части Библии — П’ятикнижжя Моисея, а 
также пергаментных свитков с этим текстом, который хранится в синагоге.

Торки — племена тюркского происхождения, которые проживали у Аральского 
моря. В начале XI в. часть торков переселилась в степи к югу от Руси.

Традиция — обычаи, порядки, правила поведения, что сложились исторически 
и передаются из поколения в поколение.

Тризна — поминовения, которые сопровождались песнями и военными играми 
в честь умершего, его оплакиванием, поминальным обедом, жертвоприношением.

Триумвират — правление трех лиц; союз трех лиц для совместной деятельно-
сти.

Турнир — рыцарские поединки.
У

Удел — административно-территориальная единица, которой управлял князь.
Узурпация — противозаконное увлечение власти или присвоение себе чужих 

прав на что-либо.
Улус — в Монгольской империи название владений уделов потомков Чингисха-

на, которые впоследствии стали самостоятельными государствами.
Уния — объединение, союз. В. может быть государственной, персональной, ре-

лигиозной.
Урбанизация (от лат. urbanus — городской) — процесс роста количества и на-

селения городов, усиления их роли в экономической и культурной жизни общества.
Устав —  кодекс законов.

Ф
Феод — наследственное земельное владение, что его сеньор дарил вассалу как 

плату за службу.
Феодал — хозяин феоду.
Феодальная раздробленность — распад государства на независимые княже-

ства.
Феодальные отношения — новые общественные отношения, которые предус-

матривали эксплуатацию не рабов, а зависимых крестьян.

Фибула — металлическая застежка, сделанная по образцу английской булавки.
Фреска — живописное произведение, выполненное водяными красками на сы-

рой штукатурке.
Х

Халиф — преемник Мухаммеда, титул правителя и в то же время духовного 
главы мусульман.

Хан — высшая должность в Крымском ханстве и некоторых других восточных 
странах.

Хартия — документ, в котором были записаны правила и нормы общественной 
жизни.

Холопы — категория населения, что находилась в личной зависимости, близкой 
к рабской.

Хозяин (или воевода, румынским языком — вода) — титул правителя Валаш-
ского и Молдавского княжеств.

Хоругвь — военный флаг, а также отдельное воинское подразделение, которое 
имело свой флаг в польской и литовской армиях времени средневековья.

Крестоносцы — участники крестовых походов. Обычно нашивали на одежду 
изображение креста как отличие своих добрых намерений.

Христианство — одна из трех мировых религий. Возникло в И в. н. э. в восточ-
ных провинциях Римской империи (в Палестине). Главное в Х. — учение о бого-
человеке — Иисусе Христе, который принял страдание и смерть ради искупления 
первородного греха. Постепенно в Х. выделились три направления: католицизм, 
православие, протестантизм.

Хроника — историческое произведение, которое содержит ежегодные и подроб-
ные записи событий, которые происходят.

Ц
Царь — правитель государства, объединения племен. В давние времена часто 

сочетал функции военного вождя, руководителя аппарата управления и верховного 
жреца. Впоследствии титул царя имели монархи России и Болгарии.

Централизация — сосредоточение власти в руках верховного правительства 
страны.

Церковь — объединение, организация верующих, которая руководит их рели-
гиозной жизнью.

Цех — союзы ремесленников одной или родственных специальностей для защи-
ты своих корпоративных интересов, для защиты против недобросовестной конку-
ренции.

Цивилизация — общность людей, которая на протяжении времени (зарожде-
ние, развитие, гибель или превращение) имеет отдельную территорию, стойкие 
особенные черты в социально-политической организации, экономике и культуре, 
общие духовные стоимости и идеалы, ментальность; совокупность материальных и 
духовных достижений общества; исторический тип культуры.



266 267Дополнения Помните даты

Ч
Челядник — население феодальной вотчины в Киевском государстве, что нахо-

дилось в разных формах зависимости.
Чернь — черные и темно-серые изображения, нанесенные на металл путем гра-

вировки и заполнения штрихов особенными сплавами.
Чиновник — человек на государственной должности. 
Черные клобуки — объединение кочевых племен, наделенных землей южнее 

Киева, — преимущественно в Пороссі — и обязанных служить киевскому князю (пе-
ченеги, торки, берендеи). Небольшие группы кочевников жилы также в околицах 
Чернигова и Переяслава.

Ш
Шипинська земля — давнее название Буковины, которая происходит от назва-

ния ее административного центра (теперь с. Шипинці Кіцманського району).
Шляхта (от давньонімецького «шлахт» — род, порода) — привилегированное 

общественное состояние в феодальных государствах (Польша, Литва, Чехия), пред-
ставители которого имели «благородное» (рыцарское) происхождение. Обществен-
ное состояние, основным занятием которого была военная служба, за что шляхтичи 
получали землю и разные льготы.

Э
Эволюция — процесс развития живой природы через переменчивость биологи-

ческих организмов.
Экономический кризис — внезапное падение, сокращение производства, ко-

торое сопровождается разорением значительной части предприятий, ростом безра-
ботицы, падением заработной платы и курса акций.

Экспансия — расширение сферы влияния, которое осуществляется как эконо-
мическими методами (например, вывоз капитала), так и политическими (вооружен-
ный захват территории, дипломатическое давление и др.).

Экспорт — вывоз за пределы страны товаров, ценных бумаг, капиталов.
Элита — высшая привилегированная прослойка общества.
Эмиграция — выезд граждан из своей страны в другую на постоянное прожи-

вание через политических, экономических или еще какие-то причины; совокупность 
эмигрантов, которые живут в одной стране.

Этнос — стойкое сообщество людей, связанных общим происхождением, культу-
рой, языком, историей, традициями и обычаями, самосознанием и названием (этно-
нимом), которое исторически сложилось, — племя, народность, нация.

Я
Янычары — турецкая пехота. Формировалась преимущественно из христиан, 

которые еще детьми попали в плен.
Ярлык (тюркской «указ») — грамота золотоординських ханов, которая давала 

право на правление княжествами или отдельными областями.
Ярмарка — ежегодный торг.

ЗАПОМНИТЕ ДАТЫ

V–VII в. — Большое расселение славян.
Середина VI в. — движение аварок через украинские земли в Среднее Поду-

нав’я.
VI–VII в. — Балканские войны.
Конец V–первая половина VI в. —  время жизни князя Кия.
602 г. — последнее упоминание об антов в письменных источниках.
VIII в. — образование княжеств у восточных славян.
VIII–начало IX в. — образование Киевского государства.
839 г. — прибытие русского посольства к Кон состояние  тинополя (Царгорода). 

В письменных джере лах впервые згадуєть сие название «Русь».
860 г. — первый поход Руси на Царгород.
882 г. — поход Олега на Киев. Об’єд нан ня северного и южного славянства в еди-

ное государство — Киевское государство.
907 и 911 гг. — походы Олега на Константинополь (Царгород).
941 и 944 гг. — походы Игоря на Византию.
946 г. — посольство княгини Ольги к Царь города.
964-967 гг. — походы Святослава на Волгу и Северный Кавказ против Хо зар-

ського каганату и его союзников.
968-971 гг. — Балканские походы Святослава.
968 г. — реорганизация управления Русые Святославом.
972 г. — гибель Святослава.
980-1015 гг. — правление Владимира Вели кого.
988-989 гг. — крещение Руси-Украины.
996 г. — завершено строительство Десятинной церк вы — первого каменного 

храма на Руси-Украине.
1019 г. — утверждение Ярослава Володимиро вича на киевском престоле.
1036 г. — разгром печенегов под Киевом.
1050-1114 гг. — годы жизни выдающейся живо писця Аліпія (Алім пія) Печер-

ского.
1051 г. — избрание Иллариона киевским митро политом. По чаток истории Кие-

во-печерской лавры.
1056-1057 гг. — создание Остромирового Евангелия. 
1160 г. — сооружение Успенского собора в Володимирі-Волин ському.
1060 г. — Ярославичі разгромили торків.
1068 г. — поражение Ярославичів от половцев на г. Альте. Киев  ське восстания.
1073, 1076 гг. — создание «Изборников» для Святослава Яро славича.
1097 г. — Любецький съезд князей.
XI–XIII в. — завершающий период форму вання староукраинского языка.
Конец XI–начало XII в. — творчество Несто ра-літописця.
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ЗАПОМНИТЕ ДАТЫ
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Конец V–первая половина VI в. —  время жизни князя Кия.
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941 и 944 гг. — походы Игоря на Византию.
946 г. — посольство княгини Ольги к Царь города.
964-967 гг. — походы Святослава на Волгу и Северный Кавказ против Хо зар-
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968-971 гг. — Балканские походы Святослава.
968 г. — реорганизация управления Русые Святославом.
972 г. — гибель Святослава.
980-1015 гг. — правление Владимира Вели кого.
988-989 гг. — крещение Руси-Украины.
996 г. — завершено строительство Десятинной церк вы — первого каменного 

храма на Руси-Украине.
1019 г. — утверждение Ярослава Володимиро вича на киевском престоле.
1036 г. — разгром печенегов под Киевом.
1050-1114 гг. — годы жизни выдающейся живо писця Аліпія (Алім пія) Печер-

ского.
1051 г. — избрание Иллариона киевским митро политом. По чаток истории Кие-

во-печерской лавры.
1056-1057 гг. — создание Остромирового Евангелия. 
1160 г. — сооружение Успенского собора в Володимирі-Волин ському.
1060 г. — Ярославичі разгромили торків.
1068 г. — поражение Ярославичів от половцев на г. Альте. Киев  ське восстания.
1073, 1076 гг. — создание «Изборников» для Святослава Яро славича.
1097 г. — Любецький съезд князей.
XI–XIII в. — завершающий период форму вання староукраинского языка.
Конец XI–начало XII в. — творчество Несто ра-літописця.
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1113-1125 гг. — правление в Киеве Володи мира Мономаха.
1125-1132 гг. — правление в Киеве Мстислава Вели кого.
1169 г. — Киев был разорен Андреем Бо го любським. 
1141 г. — объединение Галицкой земли Володи мир запятых Воло даревичем.
1152-1187 гг. — укрепление Галицкого кня зев ства за правление Ярослава Ос-

момисла.
1170 г. — начало княжества Романа Мсти славича на Волыни.
1185 г. — неудачный поход Игоря Святосла вича против половцев, который стал 

поводом к написанию «Слова о пол ку Ігоревім».
1187 г. — первое упоминание в летописях названия «Ук раїна».
1199 г. — поход Романа Мстиславича на Галич. Объединение Волыни и Гали-

чины.
1205 г. — гибель Романа Мстиславича под Завихвостом в Польше.
1206-1238 гг. — междоусобицы, боярские заговоры и інозем не втру чання в га-

лицко-волынские дела.
1223 г., 31 мая — битва на Калці.
1238 г. — утверждение Данилы в Галичьих. 
1239 г. — разорешие монголами Переяслав ської и Черниговской земель.
1240 г., конец ноября — начало декабря — оборона Киева.
1240 г., декабрь — 1241 г., март — спусто шення монголами земель Киевского и 

Галицько-Во линського княжеств.
1245 г., 17 августа — Ярославская битва.
1253 г. — коронация Данилы Галицкой.
1254-1259 гг. — нападения монгольских орд на Галицко-волынское государство.
1264 г. — смерть Данилы Галицкой.
1269-1288 гг. — правление Воло димира Ва силь  ко вича на Волыни.
Начало XIV в. — объединение галицько-волин сь  ких земель под властью Льва 

Даниловича.
1301-1308 гг. — правление Юрия Львовича.
1340 г. — смерть Юрия II. Начало борьбы за галицко-волынское наследство.
1359 г. — образование Молдавского княжества.
Около 1362 г. — литовские князья окончательно завладели Киевом и Подольем.
1374 г. — предоставление польской шляхте привилегии спад кового земле-

владения.
1380 г. — подтверждение ханом Тохтамишем прав ге нуезців на владение в Се-

верном Причерноморье.
1385 г. — Кревська уния Литвы и Польши.
1393-1396 гг. — ликвидация Витовтом самостоятельности украинских удельных 

княжеств.
1393-1414 гг. — деятельность Федора Коріа товича на Закарпатье.
1410 г. — Грюнвальдська битва.

1432-1438 гг. — восстание литовско-русской знати во главе со Свидригайлом.
1435 г. —  битва под Вількомиром.
Из 1435 г. — крестьянам Галичины разрешено переходить от одного феодала к 

другому только раз на год.
1440-1452 гг. — Волынское удельное княжество Свидригайла.
1441-1471 гг. — Киевское удельное княжество.
1450-1494 гг. — жизнь и деятельность Юрия Дрогобича.
1458 г. — образование независимой от Москвы Киевской митрополии.
1481 г. — «заговор русских князей».
1490-1492 гг. — крестьянское восстание в При карпатті под руководством Мухи 

и Борулі.
1491 г. — начало книгопечатания кириличным шрифтом. Ш. Фіоль.
Конец XV в. — первые упоминания о казачестве.
1497 г. — первое упоминание названия «Буковина» в пи сем них источниках.
1503 г. — увлечение Чернігово-Сіверщини мос ковським князем Иваном III.
1508 г. — выступление Михаила Глинського.
1514 г. — битва под Оршею.
1523 г. — ликвидация Москвой Новгород-Сиверского княжества.
1529 г. — первая документально зафиксированое упоминание о опришках.
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