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Аннотация
Книга «Русь и монголы» продолжает серию «Россия – путь сквозь века».
Она посвящена событиям, происходившим на Русской земле в ХIII веке, когда

распалось Древнерусское государство, когда междоусобные войны раздирали страну на
части, когда с востока на Русь двинулись монголо-татарские орды, а с запада – ливонские
рыцари.

Как выстояла Русь? Откуда брались силы на отпор врагам? Кто сохранял в это тяжкое
время вековые традиции русского народа – основу будущего возрождения великой Руси?

Ответы вы найдете в предлагаемой книге.
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Предисловие

 
В 30-х годах 12 века Древнерусское государство распалось на отдельные княжества.

Грозные признаки этого процесса были заметны уже во времена Ярослава Мудрого, в сере-
дине 11 века. Междоусобные войны не прекращались, и, видя это, Ярослав Мудрый перед
смертью завещал своим сыновьям быть государями в своих удельных княжествах, не пося-
гать на территории других родственников, хранить мир в государстве. Однако эта заповедь
отца не остановила Ярославичей. Каждый из них стремился сесть на киевский престол, стать
великим князем, и потому распри между потомками Ярослава Мудрого и другими князьями
разгорелись с удвоенной энергией.

Только во время правления Владимира Мономаха, сидевшего на киевском престоле с
1113 по 1125 год, единство Русского государства было достаточно крепким. После смерти
Мономаха оно сохранялось еще семь лет, – в это время правил его сын Мстислав Владими-
рович. Но с его смертью в 1132 году Киевская Русь распалась окончательно.

Причины феодальной раздробленности Руси кроются прежде всего в экономическом
развитии: здесь сложились крупные феодальные землевладения – княжеские, боярские, цер-
ковные. В экономическом отношении они были независимы друг от друга, поскольку гос-
подствовало натуральное хозяйство. Возросла роль боярства, которое не желало целиком и
полностью зависеть от воли великого князя, а стремилось к самостоятельности. Не было в то
время и каких-то серьезные внешних угроз, которые заставляли бы объединяться для отра-
жения общего врага. Все это в конце концов привело к исчезновению единого государства.

Период феодальной раздробленности длился с 12 по 15 век. Этот отрезок времени
историки разделяют на два этапа: Русь домонгольскую до 1237–1241 годов и Русь под мон-
голо-татарским игом (1242–1480).

В предлагаемой книге мы расскажем о том, как развивалась Русь домонгольского пери-
ода, и о том, что произошло на Русской земле после нашествия иноземцев.

Весь материал разбит на разделы, в каждом из них помещены статьи, отражающие
важнейшие события и процессы, происходившее на нашей земле в описываемое время, даны
биографии правителей русских княжеств и монгольских государственных образований, рас-
сматриваются вопросы духовного и культурного развития Руси.
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Домонгольская Русь

 

После того как Киевская Русь перестала существовать в качестве единого государства
на землях, которые раньше в нее входили, подчиняясь воле великого князя Киевского, в 30-х
годах 12 века возникли самостоятельные княжества и феодальные республики. Они вполне
успешно развивались и богатели. Здесь строились новые города, процветали ремесла и тор-
говля, воздвигались великолепные храмы и монастыри, появлялись рукописные книги, про-
изведения иконописи.
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Города и княжества

 

Какие же города, княжества и земли существовали в тот период на Руси? Почему и
как год от года менялась картина устройства Русской земли?

БЕЛОЗЕ́РСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – в 13–14 вв. удел Ростовского княжества.

Выделилось в 1238 г. при князе Глебе Васильковиче. Располагалось в бассейнах Белого
и Кубенского озер, реки Шексна. На севере и западе граничило с Новгородской землей, на
юге – с Ярославским княжеством, на востоке – с Костромским и Ярославским княжествами.

Белозерский край был известен месторождениями болотной руды, металлургическим
и кузнечным производством. Славился край резьбой по кости и янтарю. Через него прохо-
дили многие торговые пути. В Белом озере ловили ценные породы рыб.

Князь Глеб Василькович был преданным вассалом Орды. Его правнук Федор Романо-
вич женился на дочери московского великого князя Ивана I Калиты Федосье и стал союзни-
ком Москвы. Федор и его сын Иван погибли на Куликовом поле в 1380 г. После Куликовской
битвы княжество распалось на небольшие уделы и в 1389 г. вошло в состав Московского
государства. К. К.

БРЯ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – в 13–14 вв. удельное княжество Черниговской земли.
Обособилось в 1246 г. при князе Романе Михайловиче, который перенес столицу из

разоренного татарами Чернигова в Брянск. Располагалось в верхнем и среднем течении р.
Десна. На севере и западе граничило со Смоленским княжеством, на востоке – с Верхов-
скими княжествами.

Брянск лежал на перекрестке важнейших торговых и военных путей и поэтому стал
ареной ожесточенной междоусобной княжеской борьбы. К нач. 14 в. его контролировали
смоленские князья. В 1310 г. Святослав Глебович выгнал из Брянска своего племянника
Василия Александровича. Последний привел из Орды татарский отряд, убил в бою сво-
его обидчика, а также карачевского князя Святослава Мстиславича и захватил город. Во
время столкновения едва не погиб пытавшийся примирить князей митрополит Петр. Усо-
бицы ослабили княжество и сделали его легкой добычей литовцев: в 1356 г. оно было заво-
евано Ольгердом и вошло в состав Великого княжества Литовского. К. К.

ВЕРХО́ВСКИЕ КНЯ́ЖЕСТВА – общее название княжеств, располагавшихся в северо-
западной части Черниговской земли, в верховьях Оки.

Граничили на севере со Смоленским княжеством, на юге и юго-западе – с Брянским
княжеством. В сер. 13 в., после смерти князя Михаила Черниговского, образовались Ново-
сильское, Карачевское и Тарусское княжества. В этих слабозаселенных и малоосвоенных
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землях с 12 в. большую роль играло княжеское землевладение, а города являлись адми-
нистративными центрами и княжескими крепостями. Позже именно это предопределило
процесс быстрого дробления этих земель на самостоятельные владения. В течение 14 в.
из Новосильского княжества выделились уделы: Воротынский, Одоевский и Белевский; из
Карачевского – Козельский, Елецкий, Мосальский, Хотетовский, Звенигородский; из Тарус-
ского – Мезецкий, Волконский, Оболенский, Конинский, Борятинский, Мышагский.

Промежуточное положение Верховских княжеств между Литвой и возвышающейся
Москвой обусловило нестабильность их политической линии. В кон. 13–1-й пол. 14 вв. они
ориентировались на Литву. Однако с таким положением дел не могли смириться ни ордын-
ские ханы, ни московские князья. В 1-й пол. 14 в. они провели целую серию акций, направ-
ленных на разрыв этого союза: казнь в Орде Александра Новосильского, убийства Свято-
слава Карачевского и Андрея Звенигородского. В результате Верховские княжества перешли
в вассальную зависимость от Москвы. Во 2-й пол. 14 в. они стали верными союзниками
московских князей в борьбе с литовской опасностью и ордынцами. Тит Козельский участ-
вовал в разгроме татар у Шишевского леса, а тарусские князья пали в Куликовской битве
1380 г. После разгрома Москвы ханом Тохтамышем, в княжение Василия I Дмитриевича,
Верховские княжества попали под власть Литвы. В нач. 15 в. карачево-козельские и тарус-
ские князья перешли на службу к литовским и московским великим князьям. Одоевское и
Воротынское княжества в 90-е гг. 15 в. перешли под власть Москвы. Воротынский и Одоев-
ский уделы были ликвидированы Иваном IV Грозным в 1573 г. К. К.

ВИ́ТЕБСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество 12–14 вв. в среднем течении
Западной Двины.

Выделилось из Полоцкого княжества в 1101 г. после смерти князя Всеслава Брячисла-
вича. В 12 в. за княжество боролись смоленские и полоцкие князья. В нач. 13 в. находилось
в зависимости от Смоленска. Во 2-й трети 13 в. подвергалось нападениям литовских князей.
После смерти князя Ярослава Васильевича (1320) перешло к его зятю литовскому князю
Ольгерду. В кон. 14 в. Витебское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского.
В нач. 16 в. на территории бывшего Витебского княжества образовано Витебское воевод-
ство. Вл. К.

ГРО́ДНО – древнерусский город на р. Неман (ныне – в Литве).
Известен с 1128 г. как резиденция волынского князя Всеволода Давыдовича. Летопис-

ные наименования города – Городень, Городно, Городенский, Городецкий и др. В 12 – 1-
й пол. 13 вв. Гродно – центр удельного княжества. С 1240-х гг. находился в составе Вели-
кого княжества Литовского. В 1224, 1284, 1296, 1306, 1328, 1393 гг. подвергался нападениям
немецких рыцарей. В 1241 г. разорен монголо-татарами.

В 1383 г. город стал владением великого князя литовского Витовта, который построил
здесь замок. При Витовте Гродно фактически был второй столицей Литвы. В 1391 г. город
получил неполное, а в 1496 г. – полное магдебургское право. В 15–16 вв. один из крупнейших
торговых и ремесленных центров Великого княжества Литовского. В городе существовали
ремесленные цехи гончаров, каменщиков, металлистов и др. С 1413 г. входил в Трокское
воеводство, с 1569 г. – в составе Речи Посполитой.

В 1576–1586 гг. Гродно – резиденция польского короля Стефана Батория, с именем
которого связано оживленное строительство. Во 2-й пол. 16 в. Гродно состоял из Старого
города и Занеманного форштадта; позднее к нему присоединена и деревня Городница, где
находился королевский замок. Действовали 7 православных церквей, 3 костела, 2 католиче-
ских монашеских ордена; после заключения в 1596 г. Брестской церковной унии открыты 2
униатских монастыря, в 1627 г. – коллегия иезуитов. В 1591 г. в городе основана типография.
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В 1655–1657 гг. Гродно в ходе русско-польской войны 1654–1667 гг. был занят русскими, а
в 1708 г., во время Северной войны 1700–1721 гг. – шведскими войсками. С 1795 г. Гродно
– в составе Российской империи.

До наших дней сохранились Борисоглебская (Коложская) церковь 12 в., построенная
в стиле

т. н. Гродненской школы, остатки замка Стефана Батория (кон. 16 в.), несколько пра-
вославных храмов и многие другие сооружения, в т. ч. Фарный костел 17 в. Д. К.

КИ́ЕВСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – государственное образование в 1-й пол. 12–2-й пол. 15 вв.
Располагалось на правом берегу реки Днепр в его среднем течении. Центр – г. Киев. На

севере Киевское княжество граничило с Турово-Пинским княжеством, на северо-востоке –
с Черниговским, на востоке и юго-востоке – с Переяславским, на юге – с кочевыми племе-
нами, на западе – с Галицким и Владимиро-Волынским княжествами. Крупнейшими горо-
дами Киевской земли были Киев, Вышгород, Белгород, Канев, Торческ.

Киевское княжество составляло центр «Русской земли». Оно образовалось в ходе рас-
пада Киевской Руси в 1-й пол. 12 в. и было коллективным владением князей Рюрикова дома.
На киевский престол претендовали Мономашичи (старшая и младшая ветви) и Ольговичи.
Владевший им великий князь киевский считался старшим в роду. Это вызывало ожесто-
ченную борьбу за город. В ходе междоусобиц Киев в 1169 и 1203 гг. подвергался разоре-
нию. Киевляне приглашали на княжение сразу двух представителей враждующих династий:
решая городские дела, соправители были вынуждены искать компромисс и считаться с при-
сутствием соперника. В 12 в. Киевское княжество активно противостояло половецким набе-
гам. В 1168 г. киевский князь Мстислав Изяславич возглавил успешный поход на половцев
13 русских князей. В 1240 г. Киевское княжество было дотла разорено монголами, а населе-
ние практически истреблено. В 1299 г. Киев покинул митрополит. Княжество так и не смогло
оправиться от погрома: в 1362 г. оно перешло под контроль великого князя литовского Оль-
герда, а в 1471 г. превратилось в воеводство в составе Великого княжества Литовского. К. К.

МИ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество в бассейне р. Свислочь, Друть,
Березина.

Выделилось в нач. 12 в. из Полоцкого княжества. Центр – г. Минск (в летописях –
Менеск, Менск). В состав княжества входили Борисов, Друцк, Изяславль, Логожск и другие
города. Первым минским князем был Глеб Всеславич, сын полоцкого князя Всеслава Бря-
числавича. Глеб вел постоянные войны с киевскими князьями за сохранение самостоятель-
ности своих владений. В 1116 г. киевский князь Владимир Мономах одержал победу над
Глебом Всеславичем; Глеб был увезен в Киев, где вскоре умер. В 1119 г., при князе Рости-
славе Глебовиче, Минское княжество было вновь захвачено киевским войском и передано в
правление князю Изяславу Мстиславичу. В 1151 г. Ростислав Глебович с помощью братьев
восстановил самостоятельность Минского княжества, а затем вступил в борьбу с полоцкими
князьями за преобладание в Полоцкой земле. В 1164 г. князь Володарь Глебович при под-
держке Литвы разгромил полоцкого князя Рогволда.

В 1249 г. минское войско совместно с литовскими отрядами отразило набег мон-
голо-татар. Со 2-й пол. 13 в. Минское княжество фактически находилось в вассальной зави-
симости от Великого княжества Литовского, а в 1326 г. великим князем литовским Гедими-
ном включено в его состав. В 1413 г. учреждено Минское воеводство. Вл. К.

МУ́РОМСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское государственное образование, возник-
шее на территории бассейнов рр. Мотра, Пра, Велетьма и низовьях р. Теша. Центр – г.
Муром.
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Обособилось после смерти муромо-рязанского князя Ярослава Святославича в 1129 г.
Муромские князья находились под сильным влиянием ростовских князей, а со 2-й пол. 11 в. –
черниговских. В сер. 14 в. оно обрело некоторую самостоятельность, но уже в 1380-е гг.
муромских князей подчинил своим интересам рязанский князь Олег. В нач. 15 в. Муромское
княжество присоединено к Москве. Е. К.

ПЕРЕЯСЛА́ВЛЬ-ЗАЛЕ́ССКИЙ (с сер. 15 в. – Переславль-Залесский) – город, в кон.
12– нач. 14 в. центр Переяславль-Залесского княжества (ныне Переславль-Залесский, Яро-
славской обл.).

Расположен на берегу Плещеева озера при впадении в него р. Трубеж. Город основан
в 1152 г. князем Юрием Долгоруким. Местоположение города позволяло контролировать
важнейшие пути из Ростова и Твери во Владимир.

За Переяславль шла упорная борьба, особенно обострившаяся после установления
монголо-татарского ига: город 8 раз разорялся ордынскими ратями, а в 1372 г. подвергся
нападению литовцев. В 1302 г. Переяславль перешел под контроль Москвы и утратил свое
политическое значение, но остался крупнейшим религиозным центром. В 1310 г. здесь
состоялся церковный съезд, оправдавший обвиненного в симонии митрополита Петра, около
1357 г. был рукоположен на игуменство Сергий Радонежский. До наших дней сохранились
Спасо-Преображенский собор, основанный Юрием Долгоруким, Горицкий, Никитский и
Даниловский монастыри, церковь митрополита Петра. В Смутное время нач. 17 в. переяс-
лавцы выступили на стороне Лжедмитрия II, но это не уберегло город от разорения.

Переяславль славился копченой сельдью, которая даже изображена на гербе города. В
17 в. переяславцы должны были поставлять на царский стол 33 600 рыб ежегодно. К кон.
17 столетия город, сильно пострадавший от мора, насчитывал всего 1,5 тыс. жителей, хотя
в середине века в нем жили более 4,5 тыс. человек. В 1688–1693 гг. Петр I построил на
Плещеевом озере потешную флотилию. К. К.

ПЕРЕЯСЛА́ВЛЬ-ЗАЛЕ́ССКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – удел Владимиро-Суздальского княже-
ства.

Располагалось вокруг Плещеева озера. Центр – Переяславль-Залесский. Княжество
граничило на западе и севере с Тверским княжеством, на востоке – с Ростовским, на юге –
с Московским и Дмитровским. Впервые на переяславский княжеский престол сел в 1175 г.
Всеволод Большое Гнездо. Окончательно княжество выделилось в нач. 13 в., когда там обос-
новался Ярослав Всеволодович. После смерти старших братьев Ярослава княжество оста-
валось за старшим в княжеском роду. Им последовательно владели Александр Невский, его
сын Дмитрий и внук Иван. В ходе княжеских усобиц кон. 13 в., в 1293 г., Переяславское кня-
жество пытался захватить ярославский князь Федор Ростиславич, и когда это ему не удалось,
он сжег столицу княжества – г. Переяславль. В дальнейшем на Переяславль претендовал
великий князь владимирский Андрей Александрович, дядя Ивана Дмитриевича. Переяслав-
ского князя поддержали московский князь Даниил Александрович и тверской князь Михаил
Ярославич. Андрей был вынужден отступить. В 1302 г., умирая бездетным, Иван Дмитри-
евич завещал Переяславское княжество московскому князю. Попытка Михаила Тверского
отобрать Переяславль у детей Даниила закончилась разгромом тверской рати у стен города
в 1305 г. К. К.

ПСКОВ – древний русский город, расположенный на берегу р. Великая при слиянии
ее ср. Пскова, во 2-й пол. 13 – нач. 16 вв. – столица Псковской республики.

Впервые упоминается в летописи под 903 г. Летописец замечает, что «о Плескове граде
от бытописания не обретается воспомянуто, от кого создан бысть и которыми людьми».
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Название «Псков» (др. – слав. «Плесков»), вероятно, связано со словом «плеск» или «плес-
кание», обозначавшим языческие игры или свадебный обряд. По преданию, из Пскова была
приведена в жены Игорю Ольга.

Древнейшая часть Пскова – Кром (Кремль) – располагается на высоком холме на узком
мысе при впадении Псковы в Великую. Здесь находится главный храм города – Троицкий
собор. К 12 в. Псков стал большим, густонаселенным городом.

Застенье (Средний город), прилегающий к южной стене Крома, и Окольный город – к
востоку от Среднего – образовали посад, позднее укрепленный валами и рвом. В Завеличье –
наиболее отдаленной части города, располагавшейся на западном берегу Великой, – стояли
богатые монастыри. В Застенье располагалась резиденция князя. Сохранились каменные
соборы Спаса Преображения (1156) в Мирожском монастыре и Иоанна Предтечи (13 в.). Во
2-й пол. 13 в. рядом с Кромом возведена резиденция князя Довмонта – Довмонтов город,
обнесенный каменной стеной.

Жители Пскова объединялись в «братчины», которые появились еще в языческие вре-
мена и назывались по имени того или иного языческого божества-покровителя, а затем –
христианского святого. Псковское купечество считало своей покровительницей св. Софию
и строило свои дворы близ Софийского собора.

Торговал Псков главным образом с ливонскими землями, в городе существовало посе-
ление немецких купцов – Немецкий двор. Среди городских ремесленников было много
каменщиков, кузнецов, ювелиров. В городе велось летописание. Археологи обнаружили в
Пскове берестяные грамоты.

С 1510 г. Псков входил в состав Русского государства. В сер. 16 в. город являлся вторым
по численности населения городом страны после Москвы.

Естественно-географическое положение Пскова и пять колец мощных укреплений,
возведенных в 14 в., защищали город от вражеских нападений. В 12–17 вв. город выдержал
26 неприятельских осад. В сентябре 1581 – январе 1582 гг., во время Ливонской войны, пско-
вичи отстояли город от натиска войск польского короля Стефана Батория (Псковская обо-
рона), а в годы Смутного времени, в 1608–1611 гг., отказались сдать город шведским захват-
чикам. Желая защитить Псков от иноземного нашествия, в декабре 1611 г. жители впустили
в город самозванца Лжедмитрия III, который был прозван в народе «Псковским вором». Но
в мае 1612 г. самозванец был выдан московским ополченцам и казнен. В 1615 г. Псков оса-
ждал шведский король Густав II Адольф.

В феврале 1650 г. в Пскове произошло крупное восстание, получившее название
Псковская гиль.

До нач. 18 в. Псков оставался важной пограничной крепостью. Здесь Петр I собирал
войска накануне Северной войны 1700–1721 гг. Вс. В.

ПСКО́ВСКАЯ РЕСПУ́БЛИКА – государство во 2-й пол. 13 – нач. 16 вв.
В 10–12 вв. земли по р. Великая, Чудскому и Псковскому озерам и р. Нарова, тянувши-

еся узкой полосой с севера на юг вдоль западных границ новгородских владений, управля-
лись наместниками новгородского князя и присланными из Новгорода посадниками. Псков
избирал себе сотских – начальников сотен, на которые делилось мужское население города.
Сотские ведали сбором податей и созывали ополчение. Псковичи часто приезжали в Новго-
род по торговым делам и участвовали в новгородском вече.

С 13 в. в Псковской земле строились небольшие укрепления – пригороды Пскова: Гдов,
Остров, Опочка и др., всего около двенадцати. Со 2-й пол. 13 в. псковичи сами приглашали
князей и избирали посадников. По Болотовскому договору 1348 г., Новгород отказался от
всякого вмешательства в псковские дела. Но в делах церковных и внешних Псков по-преж-
нему подчинялся Новгороду, его «молодшим братом».
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Во 2-й четв. 14 в. составлена Псковская судная грамота – свод основных законов и
правил, регламентирующих права князя, посадника и веча, имущественные права различных
групп населения, порядок судебных разбирательств и наказаний за уголовные преступления.

Значение князя, которого считали кормленщиком, т. е. живущим за счет городских
доходов, было невелико. Ни в вечевых собраниях, ни в делах управления он не участвовал.
Приглашенный в Псков князь давал присягу на верность городу. Он исполнял различные
поручения веча, руководил военными походами, строительством городов и церквей. Судом
в пригородах заведовали только княжеские наместники. Власть князя при вынесении судеб-
ных решений была ограничена.

Вопросы войны и мира, избрания посадников, сотских, наместников и воевод приго-
родов решались на вече, в котором участвовало мужское население как самого Пскова, так и
его пригородов и волостей. На вече рассматривались и некоторые судебные дела, в особен-
ности те, которые могли повлечь за собой смертную казнь виновного, – измена, казнокрад-
ство, поджег, волхвование. По зову колокола вече собиралось в Кроме (Кремле) на площади
у Троицкого собора. Здесь стояла трибуна – «степень», а в самом соборе помещались вечевая
канцелярия и архив – «ларь», которыми заведовали городской дьяк и ларник.

Малое вече – совет бояр, или госпо́да – состояло в основном из бывших посадников
и собиралось «на сенях» Троицкого собора. В отличие от Новгорода, в Псковской земле не
было крупного боярского землевладения, бояре не располагали всей полнотой власти.

Посадников в Пскове было двое, оба избирались на год и пользовались равной вла-
стью. Наиболее знатные и уважаемые народом посадники могли оставаться на своем посту
пожизненно, иногда передавая должность по наследству.

Церковное управление осуществлялось Новгородским архиепископом, который назна-
чал в Псков своего наместника, а сам приезжал в город один раз в 4 года. Согласно Болотов-
скому договору 1348 г., наместник владыки стал назначаться из псковичей. Местное духо-
венство вместе с мирянами объединялось в общины, известные по названию городских
соборов. Таких общин было шесть. Каждая из них избирала соборского или поповского ста-
росту, а зачастую по своему выбору приглашала священника.

В 14 в. Псков охотно принимал князей из Литвы, но постепенно усиливались связи с
Москвой. Псковская рать сражалась с полчищами Мамая на Куликовом поле в 1380 г., а в
1401 г. Псков впервые обратился к Москве с просьбой прислать князя. С тех пор псковские
князья поставлялись великим князем московским, хотя и по выбору веча.

В 15 в. в Пскове сложились соперничающие между собой партии сторонников Новго-
рода и Москвы. В 1441 г. Псков вступил в войну с Новгородом, но в 1456 г., когда в Новго-
родскую землю вторглось войско великого князя московского Василия II Темного, направил
рать на помощь новгородцам. Во 2-й пол. 15 в. в Пскове шла ожесточенная борьба за власть
боярских группировок, защищавших свои узкие интересы. Кровавые побоища вспыхивали
порой прямо на вече.

В 1460 г. псковичи помирились с Москвой и приняли в наместники сына Василия II
Темного – Ивана Васильевича (будущего государя Ивана III). В 1471 г. псковские отряды
воевали с Новгородом на стороне Москвы.

После присоединения в 1478 г. Новгорода к Московскому княжеству заметно возросло
влияние на псковские дела московских наместников.

В 1499 г. Иван III поставил наместником Пскова («великим князем Новгорода и
Пскова») своего сына Василия Ивановича (будущего великого князя Василия III).

В нач. 16 в. псковские бояре выступили против Москвы, добиваясь изгнания из города
наместника князя И. М. Оболенского. В 1510 г. Псковская земля вошла в состав Русского
государства. Псковское вече было упразднено, а вечевой колокол снят. 300 богатых семей



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Русь и монголы. XIII в.»

13

были «сведены» из Пскова, их усадьбы и земли передали московским служилым людям. Вс.
В.

РОСТО́В ВЕЛИ́КИЙ – древний русский город, в 13–15 вв. центр Ростовского княже-
ства.

Расположен на берегу оз. Неро. С 11 в. Ростов становится главным городом Северо-
Восточной Руси: здесь княжили Ярослав Владимирович (Мудрый), его брат Борис Влади-
мирович, Владимир Всеволодович Мономах, сюда же Мономах направил из Киева своего
сына Юрия в 1107 г.

Ростов – крупный ремесленный центр; славился на всю Русь колокольными масте-
рами-литейщиками. Известен город был и своими промыслами – рыбными и соляными. В
Ростове располагалась большая библиотека, велось свое летописание. Монголо-татарское
нашествие пощадило город, но позднее он был безжалостно разорен ордынскими ратями. В
1262 и 1289 гг. ростовчане восставали против ордынского ига.

С сер. 14 в. Ростов находился в сфере московского влияния, а в 1474 г. вошел в состав
Московского великого княжества. Утратив свое политическое значение, город оставался
религиозным центром: в кон. 14 в. в нем была учреждена архиепископская, а в 1589 г. –
митрополичья кафедра. Во время Смуты нач. 17 в., в 1609 г., Ростов разграблен отрядами
польского полковника

А. Лисовского, многие жители перебиты. После эпидемии сер. 17 в. в городе остава-
лось всего 169 жителей мужского пола.

До наших дней в Ростове сохранились архитектурные памятники 16–17 вв.: Кремль,
Успенский собор, звонница с уникальными колоколами. И поныне Ростов славится своими
колокольными звонами. К. К.

РЯЗА́НЬ, Старая Рязань – древний русский город на правом берегу р. Ока, в 4 км от
устья Прони, столица Рязанского княжества в 12–13 вв.

Первое летописное упоминание о Рязани относится к 1096 г., но, по археологическим
данным, поселение на ее месте существовало уже в 10 в. Рязань была одним из крупней-
ших металлургических центров Руси. При археологических раскопках найдено несколько
плавильных горнов, в которых получали не только железо, но и высококачественную сталь
и медь.

Активная политика рязанских князей приводила к частым войнам и осадам города. В
1208 г. владимирский князь Всеволод Большое Гнездо сжег Рязань дотла. Однако решаю-
щий удар городу нанесли монголо-татары. Во время монголо-татарского нашествия Рязань в
1237 г. была взята после шестидневного штурма. Захватчики вырезали все население, а сам
город сровняли с землей. Упадок Рязани привел к тому, что столица Рязанского княжества
к сер. 14 в. переместилась в Переяславль-Рязанский (совр. Рязань). Старая Рязань преврати-
лась в поселение сельского типа. К. К.

РЯЗА́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – государственное образование в среднем течении Оки в
12–16 вв. Столицы: Рязань (до 1237), Переяславль-Рязанский.

Образовалось в 1129 г. в результате разделения Муромо-Рязанской земли после смерти
князя Ярослава Святославича. На севере граничило с Владимиро-Суздальским княжеством,
на западе – с Верховскими княжествами, на юге и востоке – со степными племенами.

Крупнейший удельный город – Пронск. В кон. 12 – нач. 13 вв. Рязанское княжество вело
упорную борьбу с Владимиро-Суздальской землей и попало в зависимость от владимирских
князей, которая сохранялась до смерти Всеволода Большое Гнездо (1213 г.). Во время мон-
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голо-татарского нашествия (1237–1240) подверглось страшному опустошению: были пол-
ностью разрушены Рязань, Белгород, Ижеславец, Пронск. Три первых

города так и не смогли возродиться. Усугубила разорение череда кровавых усобиц
рязанских князей. В 1301 г. Рязанское княжество уступило Москве Коломну и прилегающую
территорию. Во 2-й пол. 14 в., при князе Олеге Ивановиче, Рязанское княжество вновь уси-
лилось и оказывало существенное влияние на политические процессы в Верховских кня-
жествах и Смоленской земле. После смерти Олега (1402) княжество попало под влияние
Москвы и в 1521 г. окончательно утратило самостоятельность. К. К.

СМОЛЕ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество, существовавшее в 12–
15 вв. в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины. Столица – г. Смоленск.

С 9 в. Смоленская земля находилась под властью киевских князей. Они ставили в Смо-
ленске своих посадников. Основные вопросы управления городом решало вече, в котором
участвовали не только мужчины, но и женщины и дети. Вече могло прогнать или не пустить
на княжение неугодного князя, ведало распределением городских доходов, иногда судило
преступников. В 1127 г. на смоленский стол вступил внук Владимира Мономаха – князь
Ростислав Мстиславич. В 1136 г. по настоянию князя в Смоленске создана новая епархия
во главе с епископом. В 1159 г. Ростислав был призван на киевский стол, а в Смоленске до
1180 г. княжил его сын Роман.

Кон. 12 в. – 20-е гг. 13 в. – время расцвета Смоленской земли. Границы княжества про-
стирались от южного берега оз. Селигер до среднего течения Днепра, от Полесья на западе
до притоков Оки и Волги на востоке. Смоленское княжество располагалось на торговых
путях на запад – в Западную Европу – и на юг, по Днепру – в Черное море и Византию. У
Смоленска заканчивался водный путь вверх по Днепру. Далее суда перетаскивали волоком
к Западной Двине, затем шли вниз по реке – к Балтийскому морю, а также – к Ловати (в
Новгород). Смоленские купцы торговали с немецкими купцами из Риги и Готланда. В 1229 г.
Смоленск заключил с этими городами торговый договор – Смоленскую Торговую Правду.
В 1230 г. княжество постигло бедствие: несколько неурожайных лет привели к голоду, от
которого умерло около 25 тыс. человек.

В 1238 г. восточные рубежи княжества, прилегающие к Суздальской земле, разгром-
лены монголо-татарскими полчищами. Смоленское княжество держалось почти 40 лет и
лишь в 1274 г. покорилось Орде. С нач. 14 в. Смоленские земли подвергались захватам со
стороны Великого княжества Литовского и московских великих князей.

В 1386 г. в сражении с литовцами под Мстиславлем погиб смоленский князь Святослав
Иванович. Великий князь литовский Витовт посадил в Смоленске его сына Юрия, пленен-
ного в этом сражении, а через 6 лет заменил его другим сыном убитого князя. В 1395 г. Витовт
подошел к Смоленску. «Лестию» вызвав князей и бояр на переговоры, он захватил их в плен
прямо у себя в шатре. Из смоленских князей на свободе остался только Юрий Святославич,
гостивший тогда в Рязани. В Смоленске Витовт посадил своих наместников. В 1400 г. смо-
ляне изгнали литовцев. На княжение вернулся Юрий. В 1403 г. он прибыл в Москву к вели-
кому князю Василию Дмитриевичу с просьбой о помощи. Тем временем смоленские бояре
в 1404 г. призвали в город Витовта. Смоленское княжество было присоединено к Литве. В
1514 г. часть территории княжества вошла в состав Русского государства. Вс. В.

СТАРОДУ́БСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – удельное княжество Владимиро-Суздальской
земли.

Занимало территорию по среднему течению реки Клязьма от впадения в нее р. Нерехта
до устья Мстеры. На севере граничило с Суздальско-Нижегородским, на юге – с Владимир-
ским княжеством. Стародубское княжество окончательно сформировалось в 1238 г., когда
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на его престоле утвердился младший сын владимирского князя Всеволода Большое Гнездо
– Иван. Так как небольшое Стародубское княжество оказалось между враждующими Мос-
ковским и Суздальско-Нижегородским княжествами, его князьям приходилось принимать
сторону сильного. Во 2-й пол. 14 в. они оказались в полной зависимости от великих князей
московских и по мере дальнейшего дробления удела перешли на положение служилых кня-
зей. Род стародубских князей дал начало таким знаменитым фамилиям, как Ряполовские,
Пожарские, Палецкие. К. К.

ТВЕРЬ – город на правом берегу р. Волга напротив устья р. Тверица, центр Тверского
княжества.

Впервые упоминается в летописи под 1208/1209 г. Город был крупнейшим торговым
центром Северо-Восточной Руси. Тверские купцы вели обширную торговлю со странами
Европы и Востока. Город славился своими ювелирами и строителями. В Твери построен
первый на Руси после Батыева нашествия каменный храм – Спасо-Преображенский собор. В
1327 г. восставшие тверичи полностью уничтожили ордынский отряд Чол-хана, грабивший
город, но в результате ответного карательного похода город был разрушен. В 1485 г. Тверь
вошла в состав Московского великого княжества. В 1569 г. город жестоко пострадал во время
опричного похода Ивана IV Грозного на Новгород. В Смутное время нач. 17 в. у ее стен
одержал свою первую победу над войском польского полковника А. Лисовского князь М. В.
Скопин-Шуйский. К. К.

ТВЕРСКО́Е КНЯ́ЖЕСТВО – государственное образование в Северо-Восточной Руси
в 13–15 вв.

Располагалось в верхнем течении Волги. На севере граничило с Новгородской землей,
на западе – с Великим княжеством Литовским и Смоленским княжеством, на юге – с Мос-
ковским и Владимирским, на востоке и северо-востоке – с Ростовским.

В 1247 г. киевский князь Святослав Всеволодович наделил тверскими землями своего
племянника Ярослава Ярославича. Быстрому усилению Тверского княжества способство-
вали волжская торговля и активное перемещение населения из более южных районов, под-
вергавшихся нападениям монголо-татар.

Крупнейшие города княжества – Кашин, Кснятин, Микулин, Старица, Клин. В 1288 г.
тверское войско во главе с князем Михаилом Ярославичем предотвратило вторжение вели-
кого князя владимирского Дмитрия Александровича. Тверь избежала разорения во время
нашествия Дюденевой рати: Михаил Ярославич заручился поддержкой темника Ногая, и хан
Тохта не решился штурмовать город. В 1305 г. Михаил Ярославич получил в Орде ярлык на
великое княжение владимирское. Однако через 12 лет ярлык был перекуплен московским
князем Юрием Даниловичем. В 1318 г. Михаил был казнен в Орде. В 1327 г., при Александре
Михайловиче, Тверское княжество подверглось разгрому со стороны Федорчуковой рати и
войска московского князя Ивана I Калиты в наказание за уничтожение ордынского посоль-
ства. В 1337 г. Александр Михайлович получил от хана титул великого князя тверского, но
по доносу московского великого князя Ивана Калиты был убит в Орде. В 1340-х гг. при
активном вмешательстве Москвы в Твери начались усобицы между братьями и сыновьями
Александра Михайловича. Княжество распалось на враждующие уделы.

В 1368 г. сын Александра Михайловича – Михаил Александрович – занял Тверь. При
поддержке Литвы и Орды разорил несколько русских городов и дважды осаждал Москву.
Только в 1375 г. перед лицом общерусской княжеской коалиции во главе с московским вели-
ким князем Дмитрием Ивановичем Михаил Александрович признал себя его «младшим бра-
том».
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При сыне Михаила Александровича – Иване Михайловиче – Тверское княжество вновь
объединилось: уделы были ликвидированы или попали в полную зависимость от великого
князя тверского. В 15 в. во время междоусобной войны князей московского дома тверской
князь Борис Александрович поддержал великого князя Василия II и выдал свою дочь Марию
за его старшего сына Ивана. Однако общая политическая ориентация Тверского княжества
на независимость сохранялась. В 1483/84 г. Михаил Борисович заключил договор с польским
королем и великим князем литовским Казимиром IV. Великий князь московский Иван III
обвинил его в нарушении союзнических обязательств и принудил отказаться от соглашения.
Михаил Борисович обратился к литовскому князю с просьбой о вооруженном вмешатель-
стве. Ответа не последовало. В 1485 г. Иван III двинул войско на Тверь. Не оказав сопротив-
ления, Михаил Борисович бежал. Тверское княжество было присоединено к Москве. Твер-
ской стол занял старший сын Ивана III Иван Иванович – по женской линии потомок тверской
династии. К. К.

ТУ́ЛА – древний русский город в 193 км к югу от Москвы.
Впервые упоминается в летописи под 1146 г. как город в составе Рязанского княже-

ства. В 1-й пол. 14 в. Тула входила во владения ордынской царицы Тайдуллы, позднее вновь
перешла к рязанским князьям. Упоминается в договорной грамоте 1382 г. великого князя
московского Дмитрия Ивановича Донского и великого князя рязанского Олега Ивановича.

В 1503 г. Тула присоединена к Московскому великому княжеству. В 1514–1521 гг. воз-
веден Тульский кремль. В 16–17 вв. город, являвшийся центром Большой засечной черты,
играл важную роль в обороне южных рубежей Русского государства. В 1552 г. Тула выдер-
жала осаду войска крымского хана Девлет-Гирея. Во время Смуты нач. 17 в., в 1607 г., кремль
заняли повстанческие отряды Ивана Болотникова.

На всем протяжении своей истории Тула была крупным ремесленным центром. В кон.
16–17 вв. в городе получили развитие железоделательное производство и оружейное дело.
Вл. К.

ТУ́РОВО-ПИ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – государственное образование в Древней Руси в
12–13 вв.

Располагалось в бассейне р. Припять. На севере граничило с Полоцким княжеством,
на востоке – с Черниговским, на юге – с Киевским, на западе – с Волынским. Крупнейшие
города – Туров и Пинск. В 988 г. киевский князь Владимир Святославич отдал туровский
стол своему сыну Святополку, но в 1013 г., узнав о готовившемся заговоре, лишил его кня-
жества и посадил в темницу. С тех пор туровские земли находились в составе Киевского
княжества. Путь по Припяти в Польшу и на Волынь был очень важен, и киевские князья ста-
рались удерживать его за собой. В 1157 г. в Турове сел внук киевского князя Изяслава Яро-
славича Юрий Ярославич, выдержав борьбу со смоленским князем Ростиславом, который
10 недель осаждал город. При сыновьях Юрия Ярославича княжество распалось на уделы –
Туровский, Пинский, Дубровинский, которые постепенно теряли свое политическое значе-
ние и в нач. 13 в. попали в зависимость от галицко-волынских князей, а после татаро-мон-
гольского нашествия вошли в состав Великого княжества Литовского. К. К.

У́ГЛИЧ – древний русский город на Волге (ныне в Ярославской обл.).
Первоначально назывался Угличе Поле. Впервые упоминается в летописи под 1148 г.

в связи с войной между новгородцами и суздальцами; поздняя полулегендарная местная тра-
диция относит основание города к 937 г. и производит его название от якобы жившего здесь
славянского племени угличей или углян.
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В 12 – нач. 13 вв. Углич входил в состав Владимиро-Суздальского княжества, с 1207 г. –
центр удела Ростовского княжества. С 1218 г. – центр самостоятельного Угличского княже-
ства. В 1238 г. сожжен монголо-татарами. В 1329 г. присоединен к Московскому великому
княжеству. Жители Углича в составе дружины Владимира Андреевича Храброго участво-
вали в Куликовской битве 1380 г. С кон. 14 в. город стал центром удельного княжества, при-
знававшего старшинство Москвы.

Период расцвета Углич пережил при князе Андрее Васильевиче Большом (1462–1492),
брате великого князя московского Ивана III. Последним угличским князем считается Дмит-
рий Иванович, сын царя Ивана IV Грозного, трагически погибший в Угличе в 1591 г. После
этого Угличский удел был упразднен.

Во время Смуты нач. 17 в. Углич сожжен польскими отрядами. С сер. 17 в. в городе
получили развитие кузнечное, медное, серебряное дело, выработка льняных тканей и кож.

Среди архитектурных памятников Углича выделяются палаты удельных князей (1480),
Успенская («Дивная») церковь Алексеевского монастыря (1628), строения Воскресенского
монастыря (1670-е), церковь Иоанна Предтечи (1681), церковь царевича Дмитрия «на
крови» (1692). Вл. К.

Ю́РЬЕВ-ПО́ЛЬСКИЙ, Юрьев-Польской – древний русский город на берегу р.
Колокша, притока Клязьмы (ныне во Владимирской обл.).

Основан в 1152 г. князем Юрием Владимировичем Долгоруким. В отличие от южного,
приднепровского Юрьева, назван Польским, т. е. стоящим на полях. По повелению Юрия
Долгорукого сооружена почти круглая в плане крепость, которая была обнесена сохранив-
шимися до наших дней земляными валами высотой до 7 м, с деревянными стенами. В центре
крепости был возведен Георгиевский собор.

В 1177 г. близ Юрьева сын Юрия Долгорукого великий князь владимирский Всеволод
Большое Гнездо нанес поражение рати ростовского боярства, упрочив тем самым положение
владимирских князей в Северо-Западной Руси. С 1212 г. Юрьев-Польский – центр удель-
ного княжества, во главе которого встал сын Всеволода – Святослав. В период его правле-
ния в городской крепости основан княжеский Михайло-Архангельский монастырь. В эти же
годы возведен новый Георгиевский собор, дошедший до наших дней в сильно перестроен-
ном виде, но сохранивший многие уникальные черты владимиро-суздальской архитектуры,
особенно ярко проявившиеся в скульптурном убранстве и декоративном узорочье собора.

В 1238, 1382, 1408 гг. Юрьев-Польский разорялся монголо-татарами. В 1340 г. вошел в
состав Московского великого княжества. В последующем московские великие князья неод-
нократно передавали Юрьев вассалам Москвы – литовскому князю Свидригайло, казан-
скому хану Абдул-Латифу, астраханскому царевичу Кайбуле.

Во время Смуты нач. 17 в. Юрьев-Польский сожжен поляками. С сер. 17 в. начался эко-
номический рост города, которому способствовало его нахождение на Большой Стромын-
ской дороге, соединявшей суздальские земли с Москвой. В 17–18 вв. был заново отстроен
ансамбль Михайло-Архангельского монастыря, в котором выделяются расположенная в
западной части монастырской ограды надвратная Богословская церковь (1670), монумен-
тальная шатровая колокольня 17 в., Знаменская трапезная церковь (1625). Вл. К.

ЯРОСЛА́ВЛЬ – древний русский город, в 13–15 вв. центр Ярославского княжества.
Расположен у впадения р. Которосль в Волгу. Основан в 1-й пол. 11 в. Ярославом Муд-

рым. Согласно легенде, когда Ярослав, охотясь в этих местах, отстал от дружины, на него
из леса вышла огромная медведица. Князь, не растерявшись, зарубил ее топором, а на этом
месте велел построить город. С тех пор медведь с секирой стал символом Ярославля. Рас-
положенный на выгодном торговом пути город быстро рос и в 13 в. стал центром княжества.
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В период монголо-татарского ига город неоднократно разорялся ордынцами, а в 1371 г. раз-
граблен новгородскими ушкуйниками. В 1463 г. Ярославль присоединен к Московскому кня-
жеству. В годы Смуты он стал одним из центров сопротивления врагам. В 1612 г. здесь соби-
рались полки Второго ополчения и формировались его органы управления. Ярославские
купцы – Никитниковы, Светешниковы и др. – внесли большие взносы в казну ополчения.
После Смуты Ярославль был заново отстроен. До наших дней дошли Спасо-Преображен-
ский собор, Троицкая палата, церкви Ильи Пророка, Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи. К
кон. 17 в. Ярославль был вторым по величине русским городом после Москвы (2236 дворов,
ок. 10 тыс. жителей). К. К.

ЯРОСЛА́ВСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – удел Ростовского княжества. Располагалось по
обоим берегам среднего течения Волги и ее притоков (рр. Молога, Юхота, Пижа, Курба
и Которосль) и в бассейне р. Кубена. На севере граничило с Белозерским княжеством, на
востоке – с Костромским, на юге – с Суздальским, Ростовским и Углицким, на западе – с
Новгородской землей. Ярославское княжество образовалось в 1218 г., когда после смерти
князя Константина Всеволодовича на ярославский престол сел его сын Всеволод. Во время
татаро-монгольского нашествия княжество было разорено, а Всеволод погиб в битве на р.
Сить. В 1249 г. мужская линия ярославских князей пресеклась. Дочь последнего князя –
Мария Васильевна – вышла замуж за представителя смоленского дома Федора Ростисла-
вича, от которого и пошли князья новой ярославской династии. Внуки Федора находились
в сильной зависимости от московских князей. В сер. 14 в. в Ярославском княжестве образо-
вался удел с центром в г. Молога. С того времени дробление княжества приобрело лавино-
образный характер. В 15 в. ярославские князья начали переходить на московскую службу.
В 1463 г. земли Ярославского княжества вошли в состав Московского государства. К яро-
славской княжеской ветви восходят роды Засекиных, Курбских, Прозоровских, Шаховских
и др. К. К.

УКРА́ЙНА, Украина – историко-географическое понятие 12–17 вв., обозначавшее
окраинные земли государства.

«Украйна» – русское слово, означающее «пограничная земля»; «украинная» означает
«та, что лежит у края, близ границы». Само слово «украйна» появилось в письменных памят-
никах в 12–13 вв. и употреблялось только как обозначение пограничных, окраинных земель.

Киевские земли с кон. 14 в. стали южной украйной для Литвы. Восточной украйной
эти земли стали для Речи Посполитой (польск. ucraina) со времени объединения в 1569 г.
Великого княжества Литовского и королевства Польского в единое государство. В Русском
государстве эти земли назывались юго-западной украйной со времени присоединения в сер.
17 в. Левобережной Украины.

У Русского государства были «украйны», которые лежали на границах донской и ниж-
неволжской степей. В Новгородской летописи под 1517 г., например, читаем: «По королеву
совету Жигимонтову приходиша крымские татарове на великого князя украйну около города
Тулы». В 1580 г. царь Иван IV писал: «как быть воеводам и людям на берегу (имеется в виду
река Ока. – М. С.) по украинским городам от крымские украины и от литовской». М. С.

ПУТИ́ВЛЬ – древнерусский город в нижнем течении р. Сейм (ныне в Сумской обл.
Украины).

Впервые упоминается под 1146 г. Первоначально располагался на холме при впадении
в Сейм р. Путивлька. Был крупным торговым и ремесленным центром Черниговского кня-
жества. В сер. 12 в. в городе сидел посадник черниговского князя Святослава, а в окрестно-
стях Путивля был отстроен богатый двор самого князя.
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Во 2-й пол. 12–13 вв. Путивль – центр удельного княжества Черниговской земли. Упо-
минается в «Слове о полку Игореве»: на городской стене Путивля Ярославна оплакивает
своего мужа новгород-северского князя Игоря и его дружину. В 1186 г. Путивль отразил
нападение половецкой рати. В 1223 г. «путивлици» со своим князем участвовали в битве с
монголо-татарами на р. Калка.

В 14 в. Путивль вместе с другими городами Северской земли отошел к Литве. В 1500 г.
вошел в состав Русского государства. Во время Смуты нач. 17 в., в 1604 г., жители города при-
сягнули Лжедмитрию I. В 1605 г. после поражения от войск царя Бориса Годунова у с. Доб-
рыничи Лжедмитрий нашел временное прибежище в Путивле. В 1606 г. в районе Путивля
формировались первые повстанческие отряды Ивана Болотникова. В 1618 г. город разорен
отрядами гетмана П. Сагайдачного. Вл. К.

ХОЛМ – древнерусский город-крепость на левом берегу Западного Буга, на западных
рубежах Галицко-Волынского княжества (ныне – г. Хелм в Польше).

Основан князем Даниилом Романовичем Галицким в 1-й пол. 13 в. В 1259 г. князь
Даниил заселил город выходцами из разных русских земель: бежавшими от татар масте-
рами-ремесленниками (кузнецами, седельниками, лучниками, тульниками), а также инозем-
цами – немцами, поляками и др. Холм превратился в крупный торговый и ремесленный
центр Юго-Западной Руси. Город окружали мощные стены с

высокими башнями из камня и тесаного дерева. Даниил Романович, умерший в 1264 г.,
был погребен в Холме в церкви Пресвятой Богородицы. В 1-й пол. 14 в. Галицко-Волынская
земля была завоевана Польшей, со 2-й пол. 14 в. Холм стал центром Холмской земли. Вс. В.

БЕ́ЛАЯ РУСЬ – название земель Северо-Восточной Руси в 12–15 вв., Северо-Западной
Руси в 14–17 вв. В 12–14 вв. название Белая Русь употреблялось и по отношению к Новго-
родским и Псковским землям.

Происхождение термина «Белая Русь» окончательно не выяснено. Одни ученые счи-
тают, что название происходит от белой одежды или от более светлых волос и кожи жителей
этих земель. Другие утверждают, что Белой Русью называли земли, население которых было
христианским, в отличие от Черной Руси, где преобладали язычники. Третьи считают, что
Белой Русью назывались земли, независимые от татаро-монгольских и литовских правите-
лей. Впервые термин «Белая Русь» в отношении Северо-Западной Руси употреблен в 14 в.
канцлером Польши Я. Чернковским в «Хронике Польши». В этой книге г. Полоцк назван
«крепостью Белой Руси». В 17 в. гетман Б. М. Хмельницкий в некоторых документах име-
новался «гетманом Запорожской Сечи и Белой Руси». В кон. 18 в., в результате раздела Речи
Посполитой земли Белой Руси присоединены к России. М. С.
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Основные политические центры

 

Феодальные княжества 12 века были вполне сложившимися государственными обра-
зованиями, их князья, когда-то получившие свои территории в удел или завоевавшие их
в междоусобной борьбе, обладали всеми правами суверенных государей. Однако в конце
12 – начале 13 века на Руси определились три основных три основных политических цен-
тра, которые оказывали решающее влияние на политическую жизнь соседних земель и кня-
жеств. На северо-востоке и западе Руси важнейшую роль играло Владимиро-Суздальское
княжество. Для Южной и Юго-Западной Руси авторитетом было Галицко-Волынское кня-
жество. Северо-Западная Русь развивалась под влиянием Новгородской республики.

ВЛАДИ́МИР, Владимир-на-Клязьме – город на левом берегу р. Клязьма, в 1157–
1362 гг. центр Владимирского (Владимиро-Суздальского) княжества.

Город основан в 1108 г. князем Владимиром Мономахом, в честь которого и получил
свое название, для защиты Ростово-Суздальского княжества с юго-востока. Росту неболь-
шой крепости способствовало выгодное географическое положение на оживленном торго-
вом пути и, одновременно, в центре плодородного района русского ополья. Политическое
значение Владимир приобрел при князе Андрее Юрьевиче Боголюбском, который в 1157 г.
сделал его столицей своего княжества. Андрей отстроил город, украсив его многими соору-
жениями, из которых сохранились Золотые ворота, Успенский собор, в интерьере которого
– фрагменты фресок 12–13 вв., а также фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, Дмит-
риевский собор, считающийся жемчужиной древнерусской архитектуры. После кончины
Андрея Боголюбского (1174) Владимир стал столицей Северо-Восточной Руси. Князь Все-
волод Большое Гнездо (правил в 1176–1212 гг.) именовался уже великим князем владимир-
ским. Город жестоко пострадал во время монголо-татарского нашествия: он подвергался
разорению, по крайней мере, 8 раз. В 1299–1328 гг. во Владимире размещалась резиденция
русских митрополитов.

Со 2-й четв. 14 в., по мере укрепления позиций Москвы, Владимир постепенно утра-
чивал свое ведущее положение среди городов Северо-Восточной Руси. В 1362 г. он вошел
в состав Московского княжества. В Смутное время нач. 17 в. город неоднократно разорялся
враждующими сторонами. К кон. 17 в. в нем было около 2 тыс. жителей. К. К.

СУ́ЗДАЛЬ – город, один из крупнейших центров Северо-Восточной Руси, в 13–14 вв.
столица Суздальского княжества.

Расположен на р. Каменка, в 28 км северо-восточнее Владимира. Впервые упомянут
под 1024 г. в Лаврентьевской летописи в связи с восстанием, которое подавил киевский
князь Ярослав Мудрый. В 12 в. при Юрии Всеволодовиче Долгоруком Суздаль стал центром
Северо-Восточной Руси, а в 13 в. – самостоятельного Суздальского княжества. После пере-
несения столицы княжества в Нижний Новгород город постепенно утратил свое политиче-



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Русь и монголы. XIII в.»

21

ское значение, а в кон. 14 в. вошел в состав Московского княжества. Однако Суздаль оста-
вался крупным религиозным центром. До наших дней сохранились Рождественский собор
13 в., архиерейские палаты, постройки Спасо-Евфимиева монастыря и Покровского мона-
стыря. Четыре раза Суздаль громили монголо-татары, в 1445 г. сыновья Улу-Мухаммеда раз-
били у стен города войско Василия II Темного. В Смутное время суздальцы заняли сторону
Лжедмитрия II, 8 месяцев город удерживали в своих руках войска польского полковника
Лисовского. Но в 1612 г. настроения горожан радикально переменились: поляки так и не
смогли отбить Суздаль у ополчения. В кон. 17 в. (1681) в Суздале было 515 дворов и 6145
жителей. К. К.

ВЛАДИ́МИРО-СУ́ЗДАЛЬСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – крупнейшее княжество Северо-
Восточной Руси.

Располагалось в междуречье Оки и Волги, достигая на севере Северной Двины. На
западе

Владимиро-Суздальское княжество граничило с Новгородскими землями и Смолен-
ским княжеством, на юге – с Рязанским и Черниговским, на востоке – с племенами Среднего
Поволжья. Свою историю княжество ведет с 1157 г., когда занявший суздальский престол
Андрей Боголюбский, стремясь выйти из-под контроля суздальского боярства, обосновался
во Владимире и отстроил поблизости от него резиденцию Боголюбово.

Основу хозяйственной жизни княжества составляло пашенное земледелие: Суздаль
и Владимир располагались на черноземных землях русского ополья. Урожаи пшеницы
здесь иногда достигали сам-20. Славилось княжество своими ремесленниками – кузнецами,
гончарами, строителями. До нашего времени сохранились памятники русского зодчества:
соборы Владимира, Суздаля, Переяславля-Залесского, церковь Покрова на Нерли, Георги-
евский собор в Юрьеве-Польском. Богатело княжество за счет активной торговли по Волге
и Клязьме, а также соляных и бортных промыслов.

В ходе войны за Северо-Восточную Русь между князьями Всеволодом и Михаилом
Юрьевичами и их племянниками Ростиславичами центр политической жизни и столица
княжества переместились во Владимир. Однако после смерти Всеволода Большое Гнездо
(1212) началось деление княжества на уделы. В Ростовской земле обосновались дети Кон-
стантина Всеволодовича, в Стародубском княжестве – дети Святослава Всеволодовича, в
Юрьеве-Польском – род Ивана Всеволодовича. Владимир находился в руках Юрия Всево-
лодовича, который на правах старшего руководил военными походами и внешней полити-
кой. Монголо-татарское нашествие сер. 13 в. разорило практически всю Владимиро-Суз-
дальскую землю. Юрий погиб, а его место занял брат Ярослав, который смог закрепить за
своими потомками владимирский престол. В период монголо-татарского ига значение Вла-
димирского великого княжения резко возросло: великий князь, как правило, представлял
всех остальных князей в Орде, получал ярлык на Великий Новгород, к нему отходили вымо-
рочные земли.

Между потомками Ярослава развернулась ожесточенная борьба за Владимир. Ордын-
ские ханы ловко использовали эти противоречия для ослабления русских князей и организа-
ции нашествий. Крупнейшими и наиболее разорительными стали ордынские походы 1252,
1281–1282, 1293 и 1327 гг. Ко 2-й четв. 14 в. территория Владимирского великого княже-
ния, находившегося в коллективном владении потомков Ярослава, значительно сократилась
и охватывала только Владимир с окрестностями, Кострому и, возможно, район Вологды.
Реально претендовать на титул великого князя могли только владетели московского и твер-
ского княжеских домов.

Московскому князю Ивану I Калите удалось добыть для себя и своих детей ярлык
на Владимирское великое княжение. Однако во 2-й пол. 14 в. борьба за владимирский пре-
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стол разгорелась вновь. Пользуясь малолетством московского князя Дмитрия Ивановича
(Донского), Владимир занял суздальский князь Дмитрий Константинович, но продержался
немногим более двух лет. В 1-й пол. 1370-х гг. ярлык на великое княжение дважды получал
тверской князь Михаил Александрович, однако московский князь не пустил его в город. В
1375 г. произошло последнее крупное столкновение московского и тверского князей. Объ-
единенные силы практически всех русских княжеств, не находившихся в непосредственном
подчинении Литвы, подступили к стенам Твери. Михаил Александрович капитулировал и
признал Владимирское великое княжение отчиной московского князя. К. К.

ГА́ЛИЧ – город в верховье Днестра, один из центров Древней Руси.
Галич впервые упоминается в русской летописи в 1140 г., когда в городе княжил Вла-

димир Володаревич. Польский хронист Длугош сообщает также и об отце князя – Володаре,
бежавшем в Галич в нач. 12 в. после поражения от польского короля. Известно относящееся
к 13 в. предание о г. Галиче, связанное с «Галичиной могилой» – высоким курганом, нахо-
дившимся по соседству.

Согласно преданию, название города происходит от имени его основателя – князя
Галича, жившего еще в языческую пору.

Галич располагался на важном в Древней Руси торговом пути – по Днестру. В 11 в.
в этих землях были открыты залежи соли. При Владимире Володаревиче Галич стал столи-
цей Галицкого княжества. Во 2-й пол. 12 в. Галич представлял собой крупный центр Юго-
Западной Руси. В городе имелась епископская кафедра. Велось каменное строительство. Рас-
цвета Галич достиг при князе Ярославе Владимировиче Осмомысле (1152–1187). На рубеже
12 и 13 вв. город подвергся нападениям венгров и поляков. Страшный ущерб Галичу нанесло
монголо-татарское нашествие. В 1260 г. по требованию золотоордынского военачальника
Бурундая были снесены крепостные укрепления Галича. В 14 в. город пришел в упадок. Со
2-й пол. 14 в. Галич и Галицкая земля в составе Польского государства. Вс. В.

ГА́ЛИЦКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество в Восточном Прикарпатье,
существовавшее в 1140–1199 гг.

После распада Древнерусского государства Галицкая земля входила в состав Влади-
миро-Волынского княжества. В 1140 г. перемышльский князь Владимир Володаревич занял
г. Галич и сделал его столицей своих владений, положив начало существованию самостоя-
тельного Галицкого княжества. В его состав вошли Червенские города и соседние с ними
земли с гг. Перемышль, Теребовль, Звенигород, Бужск, Шумск, Тихомль.

При сыне Владимира Володаревича – Ярославе Осмомысле (?–1187), княжившем с
1152 г., Галицкое княжество достигло своего наивысшего могущества. Его территория рас-
ширилась до устья Дуная на юге и до истока Южного Буга на востоке. Ярослав успешно
воевал с кочевниками и укрепил отношения с Византией, Польшей и Венгрией. Но ему не
удалось прекратить боярские усобицы, раздиравшие княжество.

В 1187–1199 гг. княжеский стол занимали, неоднократно сменяя друг друга, сыновья
Ярослава Олег, Владимир, – венгерский королевич Андрей, владимиро-волынский князь
Роман Мстиславич. В 1199 г. Роман Мстиславич объединил Галицкую и Владимиро-Волын-
скую земли в единое Галицко-Волынское княжество. Вc. В.

ГА́ЛИЦКО-ВОЛЫ́НСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО – древнерусское княжество, образовавшееся
в 1199 г. в результате объединения волынским князем Романом Мстиславичем Галицкого и
Владимиро-Волынского княжеств.

Уникальные географические условия Галицко-Волынской Руси, расположенной на
пересечении важных водных и сухопутных путей Центральной и Восточной Европы, обес-
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печивали ей роль важного перевалочного пункта в европейской торговле. Экономические
позиции Галицко-Волынского княжества подкреплялись также интенсивным развитием
многочисленных ремесел и промыслов. Традиционно сильными были позиции богатого
галицкого и волынского боярства, нередко выступавшего как мощный противовес княже-
ской власти.

Став в 1203 г. великим киевским князем, Роман Мстиславич усилил влияние в литов-
ских землях, укрепил связи с Византией. После его гибели (1205) Галицко-Волынское кня-
жество распалось на несколько мелких княжеств, что привело к усилению политических
позиций боярства, разные группировки которого ориентировались на Польшу и Венгрию.
В 1219 г. жители Галича пригласили на княжение Мстислава Удалого. На Волыни в 1221 г.
к власти пришел его зять Даниил Романович, сумевший к кон. 1230-х гг. сокрушить бояр-
скую оппозицию и вновь объединить Галицкие и Волынские земли, а затем всю Юго-Запад-
ную Русь. В 1240-х гг. Галицко-Волынское княжество подверглось разрушительному наше-
ствию монголо-татарских войск. В 1245 г. Даниил Романович признал номинальную власть
Золотой Орды. Стремясь обезопасить западные рубежи своих владений, галицко-волынский
князь пошел на союз с папой римским и в 1254 г. принял королевский титул. Однако в
1259 г. ордынские войска во время очередного набега разрушили многие галицкие и волын-
ские города и окончательно утвердили свою власть в Галицко-Волынских землях. После
смерти Даниила Галицко-Волынское княжество распалось на ряд княжеств. В 20-е гг. 14 в. на
галицко-волынский стол был призван из Польши мазовецкий князь Болеслав Тройденович,
перешедший в православие под именем Юрия, а после его смерти (1340) – Любарт Гедими-
нович. Борьба между Литвой и Польшей за Галицко-Волынские земли завершилась в 1352 г.
их разделом: Волынь осталась под властью Литвы, а Галицкая земля стала польским владе-
нием; часть территории княжества отошла к Венгрии. Вл. К.

НОВГОРО́ДСКАЯ РЕСПУ́БЛИКА – государство на северо-западе и севере Руси в 12–
15 вв.

Особенности политического строя Новгорода сложились еще в глубокой древности.
Высшей властью в Новгороде являлось вече – народное собрание, в котором участвовало
мужское население Новгорода и представители его пригородов – Ладоги, Пскова, Торжка и
др. Вече избирало и изгоняло князей, избирало посадника, тысяцкого и епископа (с 1148 г. –
архиепископа), решало вопросы войны и мира, а иногда выносило судебные приговоры.

Отсутствие единой воли новгородцев порой приводило к расколу веча на враждующие
партии и к кровавым столкновениям между ними.

Со времени Ярослава Мудрого в Новгороде сидели, главным образом, старшие сыно-
вья киевского князя. С 1136 г. новгородцы сами избирали себе князей, а в случае недоволь-
ства ими – изгоняли из города. В кон. 11– нач. 14 в. в Новгороде побывало около 40 князей
из трех княжеских ветвей (суздальской, смоленской и черниговской), при этом смена кня-
жеской власти произошла 58 раз (некоторые князья сидели в Новгороде не по одному разу).

Приглашая князя, новгородцы заключали с ним «ряд» (договор). Власть и права князя
были ограничены. Князь защищал Новгород от внешней опасности и командовал войском,
состоявшим из небольшой княжеской дружины и многочисленного ополчения. Он заведовал
сбором дани, поступавшей в Новгород, назначал (при участии посадника) управителей воло-
стей и вершил суд. Князю запрещалось судить новгородцев без участия выборного посад-
ника или за пределами Новгорода. Князь не вмешивался в торговлю и в городские дела,
ему не подчинялись должностные лица города. Князь был лишен права распоряжаться нов-
городской казной и приобретать волостные земли Новгорода в собственность. Его доходы
составляли дары, судебные пошлины, доходы с волостей. Княжеские дружинники не имели
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права голоса на вече. Их называли дворянами (людьми с княжьего двора), гридьбой или
шестниками (пришельцами).

Реальное управление Новгородской землей находилось в руках бояр – старейшин знат-
ных родов. Бояре участвовали в распределении государственных доходов; они являлись вот-
чинниками – крупными земельными собственниками, владели большими усадьбами в Нов-
городе, использовали труд ремесленников и занимались ростовщичеством, боярами могли
стать и разбогатевшие купцы. Самые богатые и знатные купцы именовались «гостями»
и «добрыми купцами», они вели широкую внутреннюю и внешнюю торговлю. Мелкие
и незнатные назывались «местными купцами». Владельцев небольших дворов называли
«житьими людьми». Большинство новгородцев составляли «черные люди» – мелкие город-
ские торговцы и ремесленники, а также сельские земледельцы. Недовольство боярскими
злоупотреблениями иногда приводило к мощным восстаниям. В 1207 г. выступление «чер-
ных людей» Новгорода против проворовавшихся бояр Мирошкиничей поддержало боль-
шинство боярства и князь Всеволод Большое Гнездо. Вече конфисковало села Мирошкини-
чей, а их богатство разделило «по всему граду». Несколько крупных народных волнений
произошли в Новгороде в 1228–1230 гг. в связи с голодом после ряда неурожайных лет.

Главой города и земли был посадник. До нач. 12 в. посадник назначался киевским кня-
зем (отсюда название), позднее избирался вечем из числа бояр. Посадник вместе с князем
решал общегосударственные дела, готовил военные походы, участвовал в дипломатических
переговорах. В руках посадника находилась новгородская печать. Для сбора податей и быст-
рого созыва ополчения Новгород делился на 10 сотен во главе с сотскими, которые подчи-
нялись тысяцкому. Тысяцкий, также принадлежавший к разряду бояр, возглавлял новгород-
ское ополчение, занимался сбором податей, разбирал мелкие тяжбы. Тысяцкий долгое время
назначался и был подотчетен лично князю, но в кон. 12 в. и эта должность стала выборной.

Во главе церкви в Новгороде стоял владыка – епископ (позднее – архиепископ). Вла-
дыку избирало вече и утверждал митрополит. Владыка управлял церковными вотчинами,
являлся хранителем новгородской казны, эталонов мер и весов. Он выполнял посредни-
ческую роль между князем и вечем, между князем и посадником, утверждал своей печа-
тью международные договоры. Крайне редко, но все же бывали случаи изгнания владык. В
1228 г. архиепископа Арсения новгородцы «акы злодея пхающе за ворот, выгнаша». С кон.
12 в. на вече особо избирался архимандрит, пребывавший в Юрьевом монастыре. Архиманд-
рит заведовал черным духовенством (монахами) и не зависел от владыки.

На пересечении важнейших торговых путей, соединявших Новгород с Северо-Восточ-
ной и Южной Русью, была построена крепость Торжок.

С нач. 1230-х гг. власть в Новгороде закрепилась за владимиро-суздальскими князьями.
Александр Ярославич Невский в 1255–1259 гг. жестоко подавил несколько восстаний нов-
городского «черного» люда, который сначала пытался поставить независимых от княжеской
власти посадника Онанью и тысяцкого Клима, а затем воспротивился уплате татарам дани.

В нач. 14 в. тверской князь Михаил Ярославич навязал Новгороду своих наместников.
В ответ на это новгородцы сблизились с московскими князьями – Юрием Даниловичем, Ива-
ном Калитой и Семеном Гордым, которые, однако, требовали уплаты большой дани. Пре-
тендовали на новгородские земли и великие литовские князья.

Вступив в 1450-е гг. в борьбу с московским великим князем Василием II Темным, нов-
городцы укрывали у себя Димитрия Шемяку. Василий Темный нанес первый удар по незави-
симости Новгородской республики. В 1456 г. он истребил новгородскую рать, взял с города
«окуп» в 10 тыс. руб., настоял на отмене вечевых грамот и замене новгородской печати печа-
тью московского великого князя.

В 60-е гг. в Новгороде утвердилась у власти пролитовская партия, которую возглавляла
вдова посадника Марфа Борецкая. Новгород заключил договор с великим князем литовским
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Казимиром II и призвал на княжение Михаила Олельковича (князя из Литвы), вступив в
открытый конфликт с Москвой. В битве на р. Шелонь 14 июля 1471 г. новгородцы потерпели
поражение от московского войска. Согласно договору с Москвой, Новгород разрывал союз
с Казимиром, обязывался платить дань и не принимать врагов московского великого князя,
посылать владыку на поставление в Москву и объявлял об уничтожении вечевых грамот.

В 1475 г. московский великий князь Иван III потребовал от Новгорода беспрекослов-
ного подчинения своей воле. Литовская партия подняла мятеж. По всему городу, даже на
дворе архиепископа, искали и убивали сторонников Москвы. Осенью 1477 г. Иван III осадил
город, объявив новгородцам требования: «Вечу, колоколу в нашей отчине в Новгороде не
быть, посаднику не быть, а государство все нам держать и остальному быть как у нас…»
15 января 1478 г. Новгород Великий присягнул на верность великому князю. Вечевой коло-
кол был привезен в Москву. В 1479–1480 гг. в городе произошло восстание против Москвы,
подавленное Иваном III. 150 человек было казнено. В 80-е гг. 15 в. из Новгорода в разные
московские города было переселено свыше 15 тыс. жителей – бояр, купцов, «житьих людей».
Вс. В.
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Русские князья и междоусобные войны

 

В 12–13 веках сложились многие княжеские роды, чьи корни шли от прародителей,
начинавших править еще в 10–11 веках: Мономаховичи, Ольговичи. Еще раньше, в Древней
Руси, как мы знаем, появился великокняжеский род Рюриковичей, перешедший потом в цар-
ский дом. Князья имели регалии, которые выделяли их из среды подданных, отличали их
положение в качестве правителей территорий. Складывались и посадские роды.

Не утихали междоусобные распри и войны. Борьба шла за территории, за политиче-
ское влияние, за торговые прибыли.

История сохранила имена и деяния многих известных князей, живших и правивших на
рубеже 12 и 13 веков.

 
Регалии власти и герб

 
РЕГА́ЛИИ (от лат. regalis – царский) – знаки верховной (царской) власти. То же, что

инсигнии (от лат. insignere – отмечать, выделять).
Сведения о древних символах верховной власти – предметах, которые отличали госу-

даря от его подданных, донесли до нас монеты, печати,
миниатюры и другие изображения. Подробные описания различных атрибутов верхов-

ной власти содержатся в «чинах» (уставах) коронования или венчания на царство. Впечат-
ления об использовании регалий русскими государями зафиксировали иностранцы в своих
донесениях и записках.

На протяжении веков регалии русских государей менялись. Первые свидетельства о
«поставлении на княжение» или провозглашении нового князя содержатся в летописях.
Одна из древнейших княжеских регалий – «стол». О вокняжении Владимира Мономаха
летопись сообщает: «седе на столе отца и дед своих». Великий князь киевский «сажал на
стол» князей-наместников. «Стол» представлял собой плоское сиденье без спинки, со стен-
ками-опорами на торцах. На сиденье лежали подушки с овальными концами.

После установления монголо-татарского ига русские князья не могли свободно насле-
довать собственные «столы» и распоряжаться ими. За получением ярлыка – ханской грамоты
на право занятия «стола» – они должны были ездить в ставку золотоордынского хана. С 14 в.
ордынские послы сами приезжали на Русь, чтобы посадить князя – своего «холопа» – на
«стол», при этом исполнялась процедура, которая должна была символизировать подчинен-
ное положение Руси: великий князь пешим вел в город за узду коня, на котором восседал
ханский посол. Так, «князь Василий Дмитриевич сяде на великом княжении володимерском
на столе отца своего, и деда, и прадеда, а посажен царевым Тактамышевым послом Шиах-
матом».
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Функции короны на Руси выполняла княжеская шапка. На древнерусских миниатюрах
шапку изображали в виде мягкого головного убора сферической формы, с меховой опуш-
кой. В пятизубчатом «венце», похожем на венец византийских императоров, на древнейших
русских монетах изображали лишь Владимира Святославича и иногда Ярослава Владими-
ровича Мудрого. Единственным князем на Руси, коронованным по западноевропейскому
образцу, был Даниил Романович Галицкий.

Меч считался символом княжеской власти и передавался из поколения в поколение. На
русских миниатюрах меч присутствует в сценах посажения Всеволодом Ольговичем Свято-
слава Ольговича в Новгороде в 1136 г. и вокняжения Юрия Владимировича Долгорукого в
Киеве в 1155 г. Е. К.

ГЕРБ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ (от польск. her-by) – символический опознавательный
знак государства, составленный и утвержденный по определенным правилам. Изображается
на печатях, монетах, может быть составной частью государственного флага.

Древнейшие символы верховной власти сохранились на княжеских печатях, которые
помещались не только на внутригосударственных, но и на международных документах. В
исторической литературе 18–19 вв. в качестве символа верховной власти рассматривались
т. н. знаки Рюриковичей.

На печати киевского князя Ярослава Владимировича, древнейшей из сохранившихся,
на лицевой стороне изображен св. Георгий с копьем, помещена греческая надпись, а на обо-
роте – сам князь в шлеме. Русская надпись гласит: «Ярослав князь росьский». Русские кня-
зья, следуя византийским образцам, в течение 2-й пол. 11 в. пользовались печатями с изобра-
жением святых-покровителей. В 12 – нач. 13 вв. на княжеских печатях изображали святых –
покровителей владельца печати и святых – покровителей его отца. Смысл такого изображе-
ния – Божественное освящение княжеской власти и преемственность власти от отца к сыну.
Первым подобные печати использовал сын Владимира Мономаха – Всеволод.

В нач. 13 в. произошла смена традиций в области оформления печатей. В 1204 г.
в результате IV Крестового похода в Византии утвердились новые правители. Печать импе-
раторов Латинской империи имела на обороте изображение всадника с мечом. Новые тен-
денции в оформлении печатей появились и на Руси. На смену «пешим» святым пришли
«конные печати». Святые-покровители на печатях Мстислава Мстиславича Удатного (Уда-
лого), Всеволода Юрьевича и Александра Ярославича (в 15 в. прозванного Храбрым, а с кон.
15 в. – Невским) изображаются всадниками. Первым стал применять такие печати новгород-
ский князь Мстислав Мстиславич Удатный. На его печатях изображен св. Феодор Стратилат
с копьем в правой и щитом в левой руке – пеший на оборотной стороне и конный – на лице-
вой. Сохранились две печати новгородского князя (1222 и 1224) Всеволода Юрьевича, внука
Всеволода Большое Гнездо. У обеих на лицевой стороне изображен св. Дмитрий Солунский
в полный рост, вынимающий меч из ножен, а на оборотной – св. Георгий, на одной печати
пеший, на другой – конный.

На печатях Александра Невского всадник поднимает меч правой рукой высоко над
головой. По мнению В. Л. Янина, Александру Невскому принадлежит и другой вид печатей,
на лицевой и на оборотной сторонах которой изображен св. Феодор Стратилат на коне в
сцене «чуда о змии». Печати Александра Невского – первые, где появляется мотив борьбы
со злом, воплощенным в образе змея.

В кон. 14 в., после возобновления на Руси чеканки монет, на оборотных сторонах мос-
ковских и нижегородско-суздальских монет помещали различные арабские надписи: «Сул-
тан Токтамыш да продлится», «султан справедливый» и др. Но на лицевой стороне изобра-
жали и всадника с соколом в руке, и барса.
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В период раздробленности Руси правители новых княжеств искали эмблемы, которые
соответствовали бы их роли. При этом зачастую использовались христианские и библейские
символы. Особенно популярны были львы: они олицетворяли силу, добродетель, правед-
ность. В средневековой литературе лев отождествлялся с Христом. Льва считали символом
евангелиста Марка.

Изображение льва в качестве государственного символа использовали во Влади-
миро-Суздальской и Галицкой землях. Е. К.

 
Известные роды

 
МОНОМА́ХОВИЧИ, Мономашичи – русские князья 12–13 вв., Рюриковичи, потомки

киевского князя Владимира Всеволодовича Мономаха.
Мономаховичи правили в Ростовской, Смоленской, Волынской (после присоединения

к их владениям в кон. 12 в. Галича – в Галицко-Волынской) и других землях. В Киеве и
Новгороде чаще всего также правили потомки Владимира Мономаха. Мономаховичи вели
постоянную борьбу с Ольговичами, правившими в Черниговской земле, за Киев. Потомки
Владимира Мономаха не были едины и уже в первом поколении распались на ряд враж-
дующих семейств. Первые ссоры из-за уделов начались среди сыновей Владимира Моно-
маха уже в 30-х гг. 12 в., а в 40– 50-х гг. 12 в. вспыхнула война между князем ростов-
ским Юрием Владимировичем Долгоруким (сыном Владимира Мономаха) и сыновьями его
покойного брата, киевского князя Мстислава Владимировича Великого. Во 2-й пол. 12 в.
Мономаховичи распались на Юрьевичей (потомков Юрия Долгорукого), владевших Ростов-
ской землей, и Мстиславичей, в руках которых оказались Смоленск и Владимир-Волынский.
К кон. 12 в. и Мстиславичи раскололись на потомков Изяслава Мстиславича, правивших на
Волыни, и потомков Ростислава-Михаила Мстиславича, владевших Смоленской землей.
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