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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Н астоящий труд имеет своей задачей всестороннее освещение истории 
русской культуры от времени возникновения Киевской державы 
и до конца XVII в. Том I посвящен материальной культуре Руси 
•IX — начала XIII в., том II — духовной культуре того же пе
риода. Богатейший фактический материал, особенно археологи

ческий, свидетельствует о высоте и самостоятельности древнейшей русской 
культуры и о ее быстром прогрессе, оборванном монгольским завое
ванием. Том III освещает мало изученный и скудный источниками период 
XIII—XV вв. — историю возрождения русской культуры в условиях борьбы 
с монголами и объединительной работы Москвы. Том IV охватывает полтора 
столетия — от середины XV до конца XVI в. — время расцвета культуры 
русского национального государства. Наконец, том V будет говорить о куль
туре Руси XVII в. 

В отличие от предшествующих попыток дать «очерки истории русском 
культуры», неизменно ограничивавшихся узким кругом вопросов и освещав
ших лишь некоторые, преимущественно надстроечные стороны культуры, 
«История культуры древней Руси» дает систематическое освещение всех сто
рон как материальной, так и духовной культуры — от сельского хозяйства 
и ремесла до изобразительного искусства и музыки. Подобный охват стал 
возможен лишь на основе нового, накопленного советской наукой материала, 
особенно в области археологии древней Руси, открытий новых выдающихся 
памятников русской культуры и искусства. Авторский коллектив и Редакция 
стремились к возможной полноте освещения каяедой темы, вводя в изложение 
новые, еще не опубликованные материалы и результаты подготовленных к пе
чати специальных исследований. Тем не менее в ряде случаев приходилось 
ограничиваться лишь постановкой вопроса или указанием предположительного 
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ер» решения. При сложности поставленной задачи и неразработанности 
некоторых общих и частных проблем были неизбежны некоторые различия 
в оценках авторами тех или иных фактов. 

Работа над I и II томами настоящего издания была начата в 1940—1941 гг 
Великая Отечественная война, задержавшая их выход в свет, еще более за
острила политическое и научное значение «Истории культуры древней Русі:»: 
древнейшая территория русской земли подвергалась временной фашистской 
оккупации, и ее культурным сокровищам был нанесен непоправимый ущерб. 
«История культуры древней Руси» повествует о многих, теперь погибших под 
пятой варваров, памятниках, но она является и утверждением их непреходя 
щего значения: культура, созданная великим русским народом, была, есгь 
и будет бессмертной. 



В В Е Д Е Н И Е 

ОЧЕРК ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
ДО МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ1 

В. В. Мавродин 

I 

В конце первого тысячелетия нашей эры восточноевропейская равнина 
в большей своей части была покрыта густыми лесами. Лесной по
кров охватывал огромную территорию, спускаясь далеко на юг 
по течению Днестра и Южного Буга, а на северо-востоке, у Волги, 
поднимаясь на север. Лиственный и смешанный лес южной полосы 

в районе Смоленска — Москвы — Горького постепенно уступал свое место 
хвойному лесу, бору. Супески и суглинок северной полосы, поросшие сосной, 
елью, можжевельником, перерезывались озерами и болотами и постепенно 
переходили в болотистые пространства северо-западной окраины русской 
низменности и дремучую тайгу Иодвинья и Приуралья. Среди девственных 
лесов струились многоводные реки — Западная Двина, Днестр, Буг, Днепр, 
Дон, Волга со своими многочисленными притоками, лежали огромные озера — 
Галичское, Белое, Селигер, простирались обширные торфяные болота, зарос
шие мхом, покрытые кочками и ивняком. На юге тянулась полоса лесостепи, 
шедшая извилистой линией вдоль нынешних северных границ Украинской 
ССР, поднимаясь по Дону и Волге на север. Лесные оазисы опускались и го
раздо южнее, встречаясь кое-где и в степях по течениям рек. Еще дальше на 
юг тянулись, вплоть до Азовского и Черного морей, широкие и ровные чер
ноземные ковыльные степи, прорезанные кое-где глубокими оврагами, по
росшими лиственными деревьями. От дикой северной тундры, тайги и Белого 
моря до степей Черноморья и Днепровских лиманов, от Пинских болот и лес
ных рек Полесья до Уральских гор — таков был многообразный облик вели
кой русской равнины, такова была та географическая среда, в которой началась 

1 Эволюция социально-политического строя освещена в специальной главе II тома, 
настоящий очерк дает основные факты гражданской истории 
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историческая жизнь русского народа. «Географическая среда, бесспорно, 
является одним из постоянных и необходимых условий развития общества 
и она, конечно, влияет на развитие общества, — она ускоряет или замедляет 
ход развития общества. Но ее влияние не является определяющим влиянием, 
так как изменения и развитие общества происходят несравненно быстрее, 
чем изменения и развитие географической среды». 1 

2 

.Начало [сложения восточнославянских племен относится к далекому про
шлому. Ранее других областей Восточной Европы очагом восточнославянской 
культуры стало Среднее Поднепровье. Оседлые земледельческие племена, 
жившие в Поднепровье и Поднестровье еще во времена скифов, несомненно 
участвовали в процессе оформления поднепровских славянских племен. 

В начале нашей эры славяне под именем «венедов» впервые упоминаются 
в письменных источниках (Плиний, Тацит, Пейтингеровы таблицы). Венеды 
были не единым племенем, а совокупностью ряда племенных образований 
с некоторыми особенностями языка, быта и материальной культуры в каждом 
из них, но со все ярче проявляющимися чертами общности. В VI в. Иор
дан знает уже две группы славянских племен: склавинов (западная ветвь) 
и антов (восточная ветвь), живущих между Днестром и Днепром и далее на 
восток. Антов можно считать непосредственными предшественниками восточ -
ных славян. 

Византийские источники VI в. —Псевдо-Маврикий и Прокопий Кесарии -
ский — рисуют жизнь и быт славян и антов. Они говорят, что славяне и анты 
живут по берегам рек, озер и болот в жалких, разбросанных далеко друг 
от друга хижинах. Раскопки подтверждают, что славяне и анты выбирали 
для поселений берега рек, как представляющие естественные укрепления, 
с одной стороны, и, с другой — дающие возможность заниматься рыбной лов
лей, пасти скот на заливных лугах и, наконец, пользоваться рекой как 
средством передвижения. «Жалкие хижины», о которых говорят названные 
источники, — это, повидимому, летние временные жилища — шалаши рыба
ков, охотников, тогда как славяне и анты обитали в больших укрепленных 
поселениях, достигавших иногда 35 000 кв. м. Чаще же всего это были не
большие поселения на возвышенных местах, огороженные рвом и валом с ча
стоколом, средним размером в 4500—5000 кв. м, с жилищами полуземляноч
ного типа, иногда связанными между собой крытыми ходами. Такие жилищные 
комплексы представляли собой поселения большой семьи, семейной общины 

1 Краткий курс истории ВКП(б), стр 113 
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(«задруги», «верви»), ведущей коллективное хозяйство, причем каждая землянка 
представляла собой жилище брачной пары. Наличие семейной общины сви
детельствует о господстве у антов патриархально-родовых отношений. 

Анты и славяне занимались земледелием, выращивая главным образом 
пшеницу и просо, а также скотоводством. Находки при раскопках серпов 
и железных лемехов свидетельствуют о наличии в лесостепной полосе уже 
этого времени пашенного земледелия. Большую, а в некоторых местах даже 
главную роль играли рыбная ловля, охота и бортничество. 

Анты жили племенами, управляющимися советом старейшин, что свиде
тельствует о стадии военной демократии. Племенные вожди заключали между 
собою союзы, и анты в целом представляли собой союз племен, иногда обла
давший значительной силой. Так было, например, в IV в., когда антский 
князь Бож (Боз) объединил вокруг себя 70 племенных князьков-старейшин. 
Племенная знать, используя свое положение, накапливала большое коли
чество всяких ценностей. Зарождалась частная собственность. У антов суще
ствовало рабство. Пленников они держали недолго, а затем они либо выкупа
лись на свободу, либо оставались полноправными членами племени. Славяне 
н анты отличались храбростью, свободолюбием, честностью, гостеприимством, 
целомудрием. Приветливые к друзьям, анты были страшны для врагов. Сви
репо и жестоко обращались они со своими неприятелями. Анты почитали бога-
громовержца (Перуна), приносили ему в жертву быков, почитали нимф (руса
лок) и поклонялись рекам и деревьям. Еще в XI I—XII I вв., да и позднее, 
у восточных славян сохранялась вера в священные деревья, колодцы и т. д. 
Судя по собственным именам (Бож, Доброгост, Целегост, Мезамир), анты 
говорили на языке, близком к древнерусскому. 

В Верхнем Поднепровье, в верховьях Оки и Волги, в глубокой древности, 
хотя и позднее, чем на среднем течении Днепра, начался процесс формирова
ния земледельческих славянских племен. Однако здесь общественное разви
тие шло несколько замедленным темпом. Основной формой поселения здесь 
было маленькое городище с бревенчатыми избами. Городища отстояли до
вольно далеко друг от друга. Это отличие между югом и севером объясняется 
тем, что если в условиях лесостепного юга рано укрепилось пашенное земле
делие, способствующее более быстрому разрушению коллективного хозяйства 
патриархальной семейной общины, то на лесном севере дольше господствовало 
подсечное земледелие, требующее коллективного труда большой семьи. 

Подводя итог сказанному, мы можем притти к выводу, что славяне и анты, 
как и их предки — венеды античных источников, являются автохтонным на
селением Восточной Европы. 

Обширные пространства Восточной Европы были заселены многочислен
ными славянскими и неславянскими племенами. На крайнем западе, у Карпат, 
жили белые хорваты. На восток от хорват простирались земли дулебов, позднее 
именуемых волынянами или бужанами. Они занимали верхние течения Южного 
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и Западного Бугов. По Днестру, Южному Бугу и Нижнему Дунаю обиталя 
многочисленные племена тиверцев и уличей. Полесье, от Припяти до самого 
Киева, было занято древлянами. Их соседями с севера были дреговичи, жившие 
между Припятью и Западной Двиной, а с востока — поляне, обитавшие по 
среднему течению Днепра. По левому берегу Днепра, в современных Черни
говской, Полтавской, Курской и Харьковской областях, жили северяне, на 
Соже — радимичи, на Оке и у Рязани — вятичи. Северо-запад населяли по-
лочане, новгородские словене и кривичи. Последние распространялись далеко 
на восток. Славянские племена соприкасались со своими соседями — литов
цами, ятвягами, чудью, весью, мерей, мордвой, муромой, емьго. Так рисуют 
нам расселение славян данные письменных источников и археологии. 

3 

О решающий момент, когда заканчивалась древняя история и начинался 
новый период в жизни человечества — так называемый средневековый, когда 
со сцены сходили рабовладельческие общества и государства, а на смену им 
выступали новый общественный строй и нового типа государства, славяне, 
как и многие другие народы, называемые греками и римлянами «варварскими», 
не оставались пассивными. 

VI век н. э. для славян был решающим. Именно в это время они, органи
зованные по-военному («военная демократия»), перешли Дунай и стали обра
зовывать свои государства на Балканском полуострове. 

Восточные славяне принимали активное участие в этом большом движении. 
Первое государственного типа образование у них появилось в Прикарпатье 
в конце VI в. Оно не выдержало удара аваров, но политическая жизнь у во
сточных славян продолжалась и после этого. Арабские писатели отмечают 
отдельные государственные восточнославянские образования: Куявия (Киев
ская земля), Славия (Новгородская земля), Артания (Приазовская Русь). 

Прежде чем создалась огромная Киевская держава, Русь сумела создать 
несколько государственных образований, два из коих, Славия и Куявия, в се
редине IX в. объединились в одно государство с Киевом во главе. 

Последние археологические раскопки рисуют Киев IX, а может быть и 
конца VIII в., городом, имеющим обширные связи с соседними странами и 
областями. В городе правит знать, выросшая из патриархально-родовых вер
хов. Неясные предания об этом времени дошли и до составителя летописи, 
который помнил о том, как усилившиеся поляне, «сдумаша», послали хазарам 
меч, о том, как княжил Кий, лицо, может быть, и легендарное, но воплотившее 
в себе деятельность каких-то реальных князей. Летописец подчеркивает, что 
он не верит легенде, говорящей о том, что Кий был перевозчиком, ибо в таком 
случае он не мог бы побывать в Царьграде, и сообщает предание о поездке 
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Кия в Царьград, о встрече его с императором, о попытке его обосноваться на 
Дунае, где он «срубил» городок Киевец, и о том, как Кий «княжил в роде 
своем». Более реальны фигуры князей Аскольда и Дира (последнего знают 
и арабские писатели), также сидевших в Киеве. Все это говорит о более бы
стрых темпах формирования классового общества и государства в Среднем 
Поднепровье. 

К. Маркс подчеркивает: «{Так возникли} сначала 2 государства: Киев и 
Новгород». 1 В 839 г. в Вертинских анналах упоминается русское государство 
с каганом во главе. Примерно в это же время русские совершают поход на 
Сурож в Крыму и на Амастриду. В 860 г. русы совершили поход на Византию. 
В середине IX в. складывается и древнерусское государство. 

4 

JJonpoc об образовании древнерусского государства, был крайне извращен 
дворянской и буржуазной наукой, в которой господствовала так называемая 
«норманнская теория» происхождения русской государственности. Ее началь
ным зерном было внесенное в XI в. в русскую летопись сказание о «призва
нии» новгородцами трех братьев-князей Рюрика, Синеуса и Трувора, первый 
из которых якобы и положил начало правившей на Руси княжеской династии. 
Легенда о «призвании варягов» имела задачей доказать, что эта династия стала 
у власти «по воле народа». Из этой поздней тенденциозной генеалогической 
легенды и выросла в XVIII—XX вв. антинародная, космополитическая тео
рия, утверждавшая, что возникновение русского государства и его культуры 
было обязано пришельцам-варягам; с этой точки зрения «норманнисты» осве
щали все данные письменных и археологических источников истории древней 
Руси. 

В действительности, как мы видели выше, полугосударственные объеди
нения у восточных славян складывались задолго до IX в.: местное историче
ское развитие и становление классового общества имело своим результатом 
образование древнерусского государства. Оно рождалось в тревожной между
народной обстановке. В середине IX в. начинаются грабительские походы 
норманнских дружин на континент Европы. Морское побережье от Дании 
и севера Франции до Сицилии и южной Италии подвергается их ударам; они 
проникают и в Восточную Европу, грабя и облагая данью местное население. 
Но в отличие от Западной Европы, где норманнам удалось закрепиться и ор
ганизовать ряд небольших государств, в землях восточных славян они встре
тили решительный отпор. В процессе борьбы с «находницами варягами» сла
вянские и неславянские племена Руси объединялись в могущественные союзы 

1 К. Маркс. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса, т. Y. стр. 42. 
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и политические образования. Часть варягов, возможно, оставалась на Руси, 
входя в славянские дружины. Как свидетельствуют археологические данные, 
они занимали в их составе совершенно незначительное место и быстро усваи
вали местную культуру и обычаи. Собственная материальная культура нор
маннов была очень бедной и никакого влияния на русскую культуру той поры 
оказать не могла. Еще менее они могли стать «создателями» русского госу
дарства: вожди норманнских дружин по своей социальной природе были мел
кими племенными князьками, которых выталкивал с их родины начавшийся 
там процесс усиления королевской власти. Первым исторически достоверным 
князем IX в. является новгородский князь Олег, которого летопись называет 
воеводой или родственником легендарного Рюрика. С его именем связан пе
ренос столицы в Киев. Олег повел большую рать из новгородских дружин 
и дружин некоторых прибалтийских племен на юг, занял по днепровские го
рода Любеч и Смоленск и в 882 г. овладел Киевом. 

Овладение Киевом и перенос сюда своей столицы поставплп перед Олегом 
новые задачи. Для обеспечения западной границы и для включения в состав 
своего государства восточнославянского племени древлян ему пришлось на
чать с ними войну. Эта борьба завершилась победой Киева только через два 
поколения киевских князей. Затянулось и решение хазарского вопроса и 
проблемы дунайской и причерноморской (см. ниже). Длительность и упорство 
этой борьбы говорят о серьезности самих задач, от решения которых не отка
зывались ни Игорь, ни Святослав, ни Владимир. 

Олег совершил победоносный ноход к стенам Царьграда — Константино
поля. Греки попросили мира, выплатили контрибуцию и вынуждены былп 
заключить с Олегом договор, чрезвычайно важный для русских купцов и Руси 
вообще. Договор этот относится уже к 911 г. 

После смерти Олега, последовавшей, согласно Лаврентьевской летописи, 
в 912 г., княжить стал Игорь. Во времена Игоря продолжались походы на 
Византию и на Каспийское море. В 913 г. русские дружины, через Итиль, 
прошли все западное побережье Каспия, вплоть до Баку. В 943 г. русские 
напали на город Бердаа в Закавказье, взяли его, и только эпидемия заставила 
их покинуть завоеванную землю. К этому же времени относится и нападение 
какого-то князя Руси Олега-Хальгу на Самкерц на Кубани. Сам Игорь пред
принял два похода на Византию. Первый поход (941 г.) не увенчался успе
хом — русские ладьи были сожжены «греческим огнем»; второй поход (944 г.) 
был более удачен. Греческие послы вышли навстречу русскому войску и на 
Дунае вступили с Игорем в переговоры, в результате коих предложили кон
трибуцию. И в 944 г. с Византией был заключен новый договор. На этот раз 
не только греки обязывались содержать русских послов, купцов и т. п., но 
и русский князь обязался охранять греческие владения в Крыму. Игорь по
бедил уличей, разрушил их город Пересечен, взял с них дань и отдал ее своему 
воеводе Свенельду; ему же Игорь передал дань с древлян. Свенельд — 
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виднейшая фигура после князя: он собирает пожалованную ему дань с огром
ной территории и является правой рукой князя. 

Возвращаясь в 945 г. из Византии, Игорь вошел в землю древлян, где а 
был убит восставшими против него древлянами. Ольга, вдова Игоря, огнем 
и мечом прошла древлянскую землю, истребила «лучших мужей» древлянских, 
убила их князя Мала и, взяв Искоростень, установила «уставы и уроки», 
а также свои «становища и ловища». Древляне должны были отныне платпть 
«дань тяжку»— 2/3 дани шло Киеву, а х/3 Вышгороду, принадлежавшему Ольге. 

Рис. 2. Святослав совещается с дружиной (миниатюра рукописи Иоанна Скилицы). 

Свою деятельность, направленную к упорядочению дани, установлению управ
ления на местах («становища»), Ольга распространила не только на террито
рии «Деревской» земли, но и на Новгородскую землю по Мете и Луге, на Псков, 
по Днепру и Десне. Ольга организовала и свое княжое хозяйство: у нее были 
свои села (например, Ольжичи), «ловища» и «перевесища» и т. п. Эти попытки 
расширить свое хозяйство, найти источник обогащения не в походах и войнах, 
а в эксплоатации подчиненного населения свидетельствовали о дальнейшем 
развитии феодальных отношений. 

С 964 г. начал княжить Святослав: его княжение связано с попытками, 
иногда очень удачными, разрешения больших задач, стоявших перед растущим 
Киевским государством. Задачи эти приходилось разрешать вооруженной 
рукой. Святослав, великий русский полководец древности, в своих победо
носных походах прошел всю Восточную Европу от Киева до Волги и Кубани 
и от Крыма до Балкан. Удары Святослава прежде всего были направлены 
против Хазарского каганата, под властью которого находился ряд славянских 
племен и который тормозил естественное развитие Киевского государства. 
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В 964 и 966 гг. Святослав освободил от хазарской власти вятичей и подчинил 
их себе, а в 965 г. предпринял поход и на самих хазар. Русское войско вошло 
в землю камских болгар и буртасов и, дойдя отсюда Волгой до Итиля, взя.чо 

Рис. 3. Свидание Святослава с Иоанном Цимисхием (миниатюра рукописи 
Иоанна Скилицы). 

и разрушило хазарскую столицу. Святослав взял хазарскую крепость Саркел 
и проник на Северный Кавказ. С этого момента владычество хазар было слом
лено, и некогда могущественный Хазарский каганат распался, хотя оконча-

Рис. 4. Переговоры Святослава с Иоанном Цимисхием (миниатюра рукописи Иоанна 
Скилицы). 

тельная ликвидация хазарской государственности связана с походом русских 
и греков на хазарского кагана Георгия Цула в 1016 г. 

Осложнялись отношения и с Византией. Усилившаяся Болгария стала 
угрожать Византии с запада, и византийское правительство решило обратиться 
к русскому князю Святославу с предложением организовать поход против 
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Болгарии в расчете, что два опасных соседа во взаимной борьбе ослабят друг 
друга. Святослав согласился на предложение Византии, но ожидания Ви
зантии не сбылись. В 967 г. Святослав завоевал всю Болгарию и основал свою 
столицу в Переяспавце на Дунае, где сходились важнейшие торговые пути 
в Византию из Венгрии, Чехии и Руси. Византия увидела в Руси нового, еще 
более грозного соседа, чем была разбитая Болгария. С тем, чтобы парализо
вать деятельность Святослава, она натравила на Киев печенежскую орду. 
Святославу пришлось двинуться из далекой Болгарии на помощь осажден
ному городу; он разбил печенегов. Раздав земли в управление своим сыновьям 
(Ярополку — Киев, Олегу — древлянскую землю и Владимиру — Новго
род), Святослав возвратился в 971 г. в Болгарию. Напуганная успехами Свя
тослава, Византия заключила союз с Болгарией. Болгары подняли восстание, 
которое Святославу удалось подавить, но вскоре ему пришлось столкнуться 
с византийскими войсками императора Иоанна Цимисхия. В боях у Предславы 
и Доростола русские проявили чудеса храбрости. Особенно отличались в боях 
сам Святослав и богатыри Икмор и Сфенкел. После упорной борьбы Святослав 
вынужден был отказаться от своих завоеваний на Балканах и на Дунае. Греки, 
в свою очередь, рады были закончить войну и избавиться от чересчур смелого 
и опасного соседа. Был заключен новый договор, и Святослав вернулся на Русь; 
но у Днепровских порогов, на обратном пути, он был убит печенегами. 

5 

v/тступление и смерть Святослава имели большое^ значение в истории Руси, 
Говоря о походе Святослава, К. Маркс указывает: «Рюриковичи... вследствие 
сопротивления, оказанного Византией в царствование Иоанна Цимисхия, 
вынуждены были окончательно утвердиться в России». х Взоры князей и дру
жинников обращаются к самой Руси, эксплоатацией населения и устройством 
управления которой они и начинают усиленно заниматься. 

В Киеве стал править Ярополк. В 977 г. он убил своего брата Олега, си
девшего в Деревской земле и, возможно, намеревавшегося стать независимым 
от Киева князем. Испугавшийся за свою судьбу брат Ярополка, Владимир, 
бежал из Новгорода к варягам, но через два года вернулся с варяжской наем
ной дружиной, изгнал из Новгорода посадников Ярополка и двинулся на него 
войной. По дороге Владимир напал на полоцкого князя Рогволода, убил его 
и взял себе в жены его дочь Рогнеду. В 980 г. Владимиру удалось склонить на 
свою сторону воеводу Ярополка, Блуда, и одержать победу над братом. Яро
полк был убит, и Владимир стал властителем всей Руси. Владимир завершил 

К, Marx. Secret diplomatic history..., стр. 76. 
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покорение вятичей, радимичей, взял Червенскпе города (Галиция), покорил 
ятвягов. Ходил Владимир и на восток, на камских болгар, с которыми был 
заключен торговый договор. 

Потребности развивавшегося феодального общества настоятельно требо
вали замены старой языческой религии, связанной еще с родовыми отноше
ниями, новой, соответствующей феодальному строю. Владимир пытался вна
чале провести реформу старой языческой религии, но эта реформа не могла 
дать удовлетворительных результатов. Русь окружали страны, религии ко
торых были порождены классовым обществом; этими религиями были хри
стианство, в его оформлявшихся разветвлениях — католичестве и православии 
(«греческой вере»), мусульманство и иудейство. Древние торговые, полити
ческие и культурные связи сделали свое дело — Русь приняла религию фео
дальной Византии. * 

Христианство укрепило положение господствующего класса, создав идео
логическое обоснование классового общества. Сама церковь превратилась 
вскоре в крупнейшего феодала. Крещение Руси укрепило и ее международное 
положение. Это выразилось прежде всего в том, что Русь вошла в состав пере
довых христианских государств того времени, и западноевропейские государи 
путем браков стали охотно вступать в родственные связи с ее князьями. 

После крещения Руси Владимир принялся за «земяное строение». Он укре
пил древнерусскую государственность, усилил связь между отдельными обла
стями Руси, сажая в города своих сыновей или «мужей», часто совещался 
с боярами и «старцами градскими», строил укрепленные города, успешно вое
вал с печенегами, отбрасывая их далеко в глубь степей. Владимир боролся 
с разбоями, насаждал образованность, заставляя детей «нарочитой чади» 
учиться. 

Укрепление Руси испугало Польшу. Русь, отвоевавшая Червенские го
рода и покорившая ятвягов, становилась сильным соседом, поэтому польский 
король Болеслав, тесть Святополка, сына Владимира, решил вмешаться в дела 
Киевского государства. Титмар Мерзебургский сообщает, что Болеслав на
правил к Святополку епископа Рейнберна, который начал натравливать сына 
на отца. Святополк готовил заговор, но Владимир раскрыл планы сына, и 
Святополк с женой и Рейнберном были арестованы. Увидев провал своих пла
нов, Болеслав в 1013 г. предпринял неудачный поход на Русь. 

Княжение Владимира — блестящий период в истории древней Руси. Русь 
расширила свои границы до Прибалтики и Карпат, присоединила земли са
мого западного русского племени — белых хорватов, а на юге дошла до Черно
морских степей. Русские дружины со славой прошли от Камы и до Малой 
Азии, от глухих болотистых дебрей ятвяжских лесов до залитого солнцем 
Крыма. Богатыри Русской земли вписали славную страницу в историю своей 

1 История \рисінанизации PJCJI и.-пожена в т 1], гл. ?> 
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страны. Времена Владимира - с»то зенит дофеодальной Р>си. Боярство еще 
не успело замкнуться в касту; еще в рядах «мужеп храборствующих» можно 
было встретить выходцев из народных масс, как, например, летописный Ян 
Усмошвец. Не случайно былинный эпос связывает величайшие подвигп рус
ских богатырей с именем Владимира «Красное Солнышко», но уже в былинах 
чувствуется социальное неравенство — душно в хоромах Владимира, окру
женного знатными боярами, «сыну крестьянскому», старшему богатырю Илье 
Муромцу. Былины верно отражают противоречия этого периода. 

Время Владимира — конец дофеодального периода, когда исчезают 
последние остатки патриархально-родовых отношении и побеждают феодаль
ные, \а к началу XI в. относится их укрепление. Развивается феодальное 
землевладение, начинается интенсивное закабаление и эксплоатация смердов. 
В. И. Ленин по этому поводу замечает: «„Свободный" русский крестьянин 
и 20-м веке все еще вынужден идти в кабалу к соседнему помещику — совер
шенно так же, как в 11-м веке шли в кабалу „смерды" (так называет крестьян 
„Русская Правда"), и „записывались" за помещиками!» х 

Развитие феодализма вызвало тенденции раздробления земель. Уже в по
следний год княжения Владимира попытался отложиться от Киева Новгород, 
іде княжил Ярослав Владимирович. Владимир готовился к походу на непо
корных новгородцев, но заболел и умер (1015). Святополк воспользовался 
<мертью отца и, убив трех своих братьев — Бориса, Глеба и Святослава, овла
дел Киевом. Против нею выступил Ярослав. Новгородцы — бояре, купцы, 
смерды — все защищали своего князя и боролись против Святополка, кото
рому помогал его тесть Болеслав польский. Ярославу, опиравшемуся на на
родное ополчение новгородцев, удалось взять Киев. Святополк бежал в Польшу. 
Ярослав щедро наградил новгородцев, дал им, по преданию, Устав, который 
предоставлял Новгороду некоторую самостоятельность, и Русскую Правду, 
и отпустил их домои.| 

Но складывать оружие было рано: Святополк и Болеслав шли к Киевл 
во главе большого войска, состоявшего из поляков, немцев и венгров. Ярослав 
был разбит, бежал в Новгород и хотел было уйти к варягам собирать войско, 
но новгородцы его не отпустили, собрали деньги, организовали свое войско 
и продолжали борьбу со Святополком. Хозяйничание ляхов вызвало недо
вольство киевлян, и ляхов начали избивать. Видя невозможность оставаться 
на Руси, Болеслав, захватив драгоценности и получив от Святополка Червен-
скую землю, вернулся к себе в Польшу. В 1019 г. Святополк был разбит и 
бежал, а киевским князем стал Ярослав. В 1023 г. его права на Киев стал оспа
ривать его брат, тмутараканский князь Мстислав. Ярослав с варягами в 1024 г. 
был разбит у Листвена, но братья помирились, поделив между собой русскую 
землю. 

1 В И Ленин Сочинения, т X I , стр 98 
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С 1036 г., по смерти Мстислава, Ярослав стал «самовластием» Русской 
земли. Он совершил ряд удачных походов. ̂ Так, например, в 1030 г. он взял 
Белзскую землю (Западная Белоруссия), покорил чудь (эстов) и заложил 
в Чудской земле город Юрьев; он отвоевал у Польши захваченные Болеславом 
Червенские города, а в 1036 г. разгромил печенегов. В конце 30-х и начале 
40-х годов Ярослав ходил на ятвягов, литву, мазовшан, а его сын Владимир 
Ярославич — на емь и Византию.] Поход на Византию, однако, кончился 
неудачно. 

Международное положение Руси при Ярославе еще больше упрочилось. 
Достаточно указать хотя бы на такие факты: одна дочь Ярослава, Анна, была 
замужем за французским королем Генрихом I, другая, Елизавета, — за нор
вежским королем Гаральдом Смелым, третья — за Андреем, королем вен
герским. Сам Ярослав был женат на дочери шведского короля Олафа, Инги-
герд, а его сын Всеволод — на родственнице византийского императора Кон
стантина Мономаха; другой сын, Святослав, — на сестре трирского епископа 
Бур харда. Родственниками Ярослава оказались саксонский маркграф Оттон 
и граф штаденский Леопольд. Внучка Ярослава, Евпраксия-Адельгейда Все
володовна, была замужем за германским императором Генрихом IV. У Ярослава 
жили: Гаральд Смелый — будущий норвежский король, Эдвин и Эдуард — 
сыновья англо-саксонского короля Эдмунда, изгнанные Канутом из Англии. 
Русь была хорошо известна всему Западу и Востоку. Киев поражал своим 
великолепием, размерами и многолюдностью даже бывалых путешественников 
евреев и арабов. Ярослав заложил каменные храмы в Киеве, а его сын —г- в Нов
городе. Мстислав начал строить черниговский Спасский собор. При Ярославе 
развивалось просвещение, распространялись книги, знания, основывались 
школы, библиотеки при церквах. Сам Ярослав был любителем книг, а сын его, 
Всеволод, говорил на пяти языках. 

6 

А аспад «империи Рюриковичей» был обусловлен укреплением феодализма. 
Растет феодальное землевладение, развиваются города, торговля, ремесла. 
Укрепляется боярство;^оно уже стремится к отделению от Киева и толкает 
к сепаратизму своих князей. Окрепшие области древней Руси стремятся превра
титься в самостоятельные феодальные полугосударства-княжества. Наступает 
период феодальной раздробленности. 

После смерти Ярослава, последовавшей в 1054 г., земля Русская была 
разделена между его сыновьями: Изяслав получил Киев, Святослав — Чер
нигов, Всеволод — Переяславль и Суздальскую землю, Игорь — Владимир-
Волынский, а Вячеслав — Смоленск. В независимом от Киева Полоцке сидел 
Всеслав. Относительно самостоятелен был и Новгород. Первое время три 

18 



• • - . . . • • ' • • - ':". ' 

:;; " 

К;Г: 

:л? 

fe>S..., II 
г ^ ^ ^ * * . . ^ : 

II 

Т:-Г§ 

Рис. 5. Киево-Софийский собор. 


