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Предисловие

 
«История России: 110 главных дат» – это увлекательно написанное, иллюстрированное

издание, обращенное прежде всего к молодежной аудитории. Как нам представляется, это не
только интересная, познавательная, но и очень нужная именно сейчас книга.

В наши дни редкий телеканал, журнал или газета обходятся без рубрики, посвященной
историческим сюжетам. Впрочем, чаще всего речь идет о неких «загадках», романах извест-
ных людей, занимательных случаях из их жизни… Один за другим выходят, исторические, а
чаще псевдоисторические, фильмы и сериалы. Всё это весьма занятно, но дает ли реальные
представления о былых временах, понимание того, как и почему одна эпоха сменяла другую,
что двигало людьми прошлого, из которого и родилось наше настоящее?

В первую очередь, нас, конечно же, заботит то, как представляет себе историю собствен-
ной страны молодое поколение. А наблюдения за современными школьниками и студентами
показывают, что, к сожалению, их знания становятся только хуже. Даже выпускники хороших
школ порой не знают элементарных вещей, путаются в хрестоматийных датах и именах. Неко-
торые из них искренне считают историю не обязательным для изучения предметом, который
не пригодится для достижения успеха в жизни. А для кого-то проблематично «собрать» в еди-
ное целое школьный курс, который растянут на несколько лет. Надо ли доказывать, что без
«исторической базы» невозможно понять, что происходит в современном, окружающем нас
мире, почему так, а не иначе идет развитие нашей собственной страны.

Много говорят сейчас о «клиповом» мышлении современных молодых людей. Им трудно
представить себе последовательность и логику исторических событий. Иными словами – что
было раньше, а что и, главное, почему стало потом.

Существуют, конечно, хорошие учебники и пособия, множество прекрасных, познава-
тельных книг, но учебники часто слишком сложны, объемны и перенасыщены информацией.
Далеко не все подростки захотят и попытаются их осилить. Большинство же выходящих трудов
по истории рассчитаны на уже подготовленного, просвещенного читателя.

Эта ситуация определила задачи, которые поставили перед собой авторы данного изда-
ния. Во-первых, они выстроили единую «ленту времени», цельную и связную картину, кото-
рую можно освоить достаточно быстро, и при этом, дойдя до середины, не забыть, с чего всё
началось. Во-вторых – выделили основные вехи, формирующие исторический путь России,
ограничив их количество таким образом, чтобы книга получилась доступной и удобной для
восприятия.

Надеемся, что, прочитав эту книгу, молодой человек захочет расширить свои познания,
обратится к другим источникам информации, но – имея уже определенные ориентиры.

Георгий Александрович Карлов,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
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Век IX–XVII век

Древняя Русь
Московское государство

 

 
862

Призвание Рюрика
 

Племена будущих восточных славян двинулись из Центральной Европы и к VII–VIII
векам расселились по обширной территории – от Ладожского озера до Черного моря, от Кар-
пат и до верховьев Оки. Все они – поляне, древляне, кривичи, вятичи, ильменские словене,
уличи, тиверцы – жили в основном земледелием, поклонялись предкам и силам природы, при-
носили жертвы Перуну-Громовержцу, Даждьбогу-Солнцу, Велесу – богу скота, женской богине
Мокоши… Во главе племен стояли вожди и старейшины, а для решения самых важных дел
славяне собирались на общие сходы – вече. Земли вокруг было много, ничто не предвещало
междоусобных ссор. Но, как сообщает древнейшая «Повесть временных лет», однажды раз-
доры всё же вспыхнули в краю ильменских словен, где с ними соседствовали угро-финские
племена (чудь и меря) и кривичи. Решили тогда местные вожди позвать князя из северной
страны и обратились к нему с такими словами, пережившими века: «Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет». И в 862 году пришел из Скандинавии конунг Рюрик с двумя
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своими братьями и дружиной – «русью», осел поначалу в Старой Ладоге, споры разрешил,
соседей помирил, но обложил данью. Затем он перебрался в Новгород (или сам его основал),
стал год за годом расширять свои владения. Отсюда «есть пошла Русская земля».

Приглашали Рюрика или он пришел сам – мы уже никогда не узнаем, но тот факт, что
отряды скандинавов-викингов, или варягов, во множестве прибывали в земли восточных сла-
вян в VIII–IX веках, установлен совершенно точно. Главные занятия викингов – это война и
торговля военной добычей. Пол-Европы стало тогда ареной их дерзких набегов… Обоснова-
лись они и в городе полян Киеве, на берегу полноводного Днепра: если верить преданию, сюда
явились и стали княжить Аскольд и Дир – дружинники Рюрика. От Новгорода до Киева – пол-
торы тысячи километров. Но «морские кочевники» викинги смогли, с помощью местных пле-
мен, проложить здесь единый водный путь – через несколько озер, рек и волоков между ними.
Не удивительно, что Киев привлек пришельцев с севера: ведь отсюда без особых трудностей,
на ладьях можно было добраться через Черное море до богатой Византии. А уж там выгоднее
всего было сбывать то, чем разжились в славянских землях, – меха и воск, мед и рабов. Взамен
же приобретать украшенное оружие, ценные ткани, серебряную посуду – всё, что прилично
знатному дружиннику.

Со временем воинственные конунги возьмут под свою руку все области, лежащие вдоль
великого торгового пути «из варяг в греки». И, как оказалось, – тем самым начнут создавать
Древнерусское государство.
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882

Взятие Киева Олегом
 

После смерти Рюрика в 879 году власть перешла к его родственнику Олегу. Этот пред-
приимчивый и бесстрашный варяг засиживаться на севере не собирался, а сразу двинулся на
овладение днепровским «плацдармом». Для этого он собрал большое войско из подвластных
ему славянских и финских племен. Но, как рассказывает летопись, сражаться за Киев ему не
пришлось: Аскольда и Дира он выманил хитростью и убил, после чего горожане сдались. Это
произошло примерно в 882 году.

Осев в Киеве, Олег начал подчинять себе окрестные славянские племена. Подчинение
это сводилось к тому, что они платили ему дань и поставляли воинов, а в остальном жили
по-прежнему. Чтобы собрать дань, конунг с дружиной объезжал подвластные земли, то есть
отправлялся в «полюдье». Заодно он разбирал споры, вершил суд, налаживал отношения с
местной «верхушкой». Олег строил укрепленные города и крепости для защиты от кочевни-
ков, успешно воевал с сильными южными соседями – хазарами, даже захватил их крепость
Тамарху (Тьмутаракань), рядом с Крымом. Это еще больше приблизило его к заветной цели
– Константинополю.

Наконец, в 907 году он совершил успешный поход на Византию. Когда греки увидели
большое Олегово войско у стен своей столицы, они решили откупиться. Полученные золотые
монеты и красивые ткани представлялись северным «варварам» несметным богатством. Гор-
дый Олег прибил свой щит на вратах Царьграда (Константинополя) и поспешил в обратный
путь, а через несколько лет подписал с греками выгодный торговый договор. В результате Олег
заслужил прозвание Вещий (мудрый). С этих пор Византия станет для Древнерусского госу-
дарства главным ориентиром: с ней торговали и с ней пытались воевать, ее величию завидо-
вали и перенимали достижения высокой византийской культуры.
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945

Гибель Игоря
 

Олега в 912 году сменил князь Игорь, сын Рюрика, после того, как достиг совершенно-
летия. Это был суровый воин, за свое долгое правление – 33 года – он не раз усмирял вос-
ставшие племена, отбивал атаки внешних врагов и сам нападал на соседей. После его победы
над племенем уличей весь путь «из варяг в греки» перешел в руки киевских князей. Дважды
ходил он на Константинополь: в 941 году безуспешно, потеряв в итоге все корабли, а в 944-
м взял богатую добычу и заключил военно-торговый договор. Игорь – первый русский князь,
имя которого упоминают в своих сочинениях западноевропейцы и византийцы.

Судьбе было угодно, чтобы погиб Игорь от рук древлян, которых покорил в самом начале
своего правления. Через много лет, в 945 году, князь взял очередную дань, но не удовольство-
вался ею, вернулся и потребовал еще. На это древлянский князь Мал ответил: «Когда пова-
дится волк по овцы, то перетаскает всё стадо, если не убить его». Ненасытный Игорь принял
страшную казнь, а его воины были перебиты.
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946

Реформа княгини Ольги
 

Единственный сын погибшего Игоря, Святослав, был еще ребенком, и бразды правления
взяла в свои руки вдова князя – Ольга. Волевая и властная, язычница-княгиня жестоко ото-
мстила древлянам за смерть мужа – сожгла их главный город Искоростень и хитростью погу-
била старейшин. А чтобы сына ее не постигла в будущем участь отца, в 946 году она провела
мудрую реформу. Данники теперь должны были сами свозить оброк (дань) в особые места –
погосты; а главное – размер оброка был точно определен, и князья не могли назначать его «по
своему хотению». После этого «полюдье» стало уже меньше походить на поход за добычей, а
больше – на рядовой сбор налога.

В 957 году Ольга посетила Царьград. Потрясенная величием Софийского собора и кра-
сотой богослужения, она укрепляется в своем желании принять веру Христову. Крестивший
ее патриарх Полиевкт сказал: «Будут тебя благословлять сыны Русские до скончания их рода».
Получившая христианское имя Елена, она вернулась в Киев и построила там деревянный храм
Святой Софии. Но «насаждать» христианство среди своих подданных Ольга не стала: языче-
ство было еще слишком сильно. Даже своего сына Святослава она не сумела убедить принять
христианскую веру. Тот отвечал, что дружина станет над ним смеяться, а мнение соратников
было для князя-воина превыше всего – в них была его сила.
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965–972

Походы Святослава
 

В 957 году Ольга передала киевское княжение Святославу. Выросший среди дружин-
ников, он всю свою жизнь провел в сражениях, заслужив прозвище восточного Александра
Македонского. Наравне со своими воинами он переносил все тяготы походной жизни – спал
на земле, подложив под голову седло, сам жарил себе мясо на углях. Словно барс, он передви-
гался со своим войском стремительно и неутомимо. Но никогда не нападал внезапно, а заранее
предупреждал неприятеля: «Иду на вы!»

В 965 году Святослав разгромил южных соседей Руси – хазар, взял их города Итиль и
Саркел. Затем он сражался с болгарами, заключив союз с Византией. Южный край так ему
полюбился, что он решил обосноваться в Переяславце на Дунае, торговать оттуда товарами из
восточнославянских земель. Но византийцам это не понравилось, против Святослава высту-
пил император Иоанн Цимисхий – храбрый воин и искусный полководец, который с большим
трудом выбил из Болгарии строптивого союзника. В 971 году, во время заключения мира, про-
изошла их личная встреча. Греческий хронист так описал внешность Святослава: не высок и
не мал, с густыми бровями и голубыми глазами. Голова бритая, только на одной ее стороне
висела прядь волос, говорящая о знатности рода. Плечи очень широкие; весь он казался мрач-
ным и суровым.

В следующем году, на пути домой Святослав погиб в схватке с кочевниками-печенегами.
Легенда гласит, что печенежский предводитель Куря приказал сделать из черепа князя кубок,
оковав его золотом. Он пил из него вино, веря, что это сделает его таким же сильным и бес-
страшным.

На самой же Руси 100-летний «варяжский период» заканчивался. Чтобы укрепить рож-
дающееся государство, его правителям требовалось быть уже не столько храбрыми воинами,
сколько мудрыми устроителями.
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988

Крещение Руси
 

Сын Святослава, Владимир, мало походил на своих безрассудно воинственных предков,
хотя воевать ему, конечно, приходилось, да и жил он вначале как настоящий варвар-язычник.
Однако он сумел принять решение, которое изменило и его самого, и на века предопределило
«особый путь» русского народа. В историю он вошел как Креститель Руси. В то время во всей
Центральной и Восточной Европе на смену язычеству приходило христианство. Оставаться
правителем языческой страны означало отрезать себя от европейского мира.

Согласно легенде, князь Владимир делал непростой выбор из нескольких религий, не
обошел вниманием ислам и иудаизм. Но в итоге склонился к греческому православию, уже
давно известному на Руси. Тем более что богослужение предполагалось вести на славянском
языке – постарались братья-просветители Кирилл и Мефодий.

Но Владимир задумал еще и породниться с византийскими императорами – за помощь в
подавлении военного мятежа князь попросил у императора Василия II выдать за него сестру,
принцессу Анну. Захватив богатый византийский город в Крыму – Херсонес (Корсунь) и кре-
стившись в херсонесском храме, князь добился, чтобы к нему прислали Анну, и он с ней там
же обвенчался. По возвращении в Киев Владимир устроил массовое крещение его жителей
прямо в речных водах. Накануне языческие идолы, стоявшие на высоком берегу Днепра, были
сброшены и изрублены под стоны и рыдания потрясенных людей. В Новгороде, куда князь
послал своих дружинников Добрыню и Путяту, произошло настоящее сражение с противни-
ками крещения. «Путята крестил мечом, а Добрыня – огнем»…

Новая религия непросто утверждалась на русских землях, потребовалось не одно поко-
ление, чтобы она проникла во все отдаленные уголки, а для тех, кого крестили по велению
властей, стала подлинной верой. Но еще долго отголоски древнего язычества были живы, часто
переплетаясь с христианскими обрядами… Христианство утверждало, что всякая власть от
Бога, и значит – укрепляло государство. Оно объединяло разрозненные племена в единый
народ. Из Византии – центра цивилизации тогдашнего мира – пришли на Русь книжная куль-
тура, школы и монастыри, икона и церковное зодчество…

На Руси была создана митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриарху.
Кроме священников «царевна» Анна привезла с собой зодчих, художников, мастеров-строи-
телей. Они возвели в Киеве первый каменный собор – Пресвятой Богородицы, прозванный
Десятинной церковью, так как князь отдал ей десятую часть своих доходов.

Сам же Владимир после крещения удивительно изменился. Если раньше он был жесто-
ким правителем, замаравшим свои руки убийством брата, многоженцем и любителем пиров,
то теперь стал богобоязненным, гуманным и мудрым. За щедрость и доброту народ прозвал
его Красно Солнышко.
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1015

Убийство Бориса и Глеба
 

Пожалуй, наиболее часто упоминаемое в русских летописях событие – это междоусобная
борьба князей друг с другом: один князь оспаривает у другого киевский престол, брат идет
войной на брата, в борьбу вступают всё новые родичи… Древнерусское государство было еще
незрелым, порядок передачи верховной власти не устоялся. Хотя, по обычаю, наследником
правителя считался его старший сын, но на деле с уходом киевского князя в мир иной начи-
налась жестокая борьба за власть. Первая княжеская усобица произошла после смерти Свято-
слава: сначала один его сын убил другого, а затем сам был зарезан слугами Владимира. После
смерти самого Владимира всё повторилось… И первыми русскими святыми стали безвинно
погибшие в этой междоусобной распре младшие его сыновья – Борис и Глеб.

Владимир Святославич направлял своих сыновей наместниками в главные города, цен-
тры племенных земель, так что все русские земли находились под властью одной династии –
Рюриковичей. Но и сами княжичи привыкали быть правителями, их амбиции росли. После
смерти Владимира в 1015 году власть в Киеве взял его старший сын Святополк, у которого
имелось еще 11 братьев. Вначале новый князь решил, что наиболее опасен для него Борис,
любимец отца. Однако тот и не помышлял идти против старшего брата – даже когда узнал,
что Святополк подослал к нему убийц. Как христианин, он смиренно принял мученическую
смерть. Затем так же погиб младший брат Глеб. Братья были не первыми и не последними
жертвами усобиц, но именно они стали почитаться как святые заступники русской земли. Так
Церковь пыталась предупредить властителей от страшных бед и грехов, которые несла с собой
княжеская рознь.

Борьба братьев в тот раз не закончилась. В нее включился Ярослав, сидевший в Новго-
роде: он, в конце концов, разбил коварного Святополка, еще при жизни прозванного Окаян-
ным.
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Русская правда Ярослава Мудрого
 

Сын Владимира Крестителя Ярослав, получивший прозвание Мудрого, правил больше
30 лет. При нем Древняя Русь достигает наивысшего могущества, становится одним из самых
обширных государств в Европе. Среди бесчисленных деревень росли и множились города. Гар-
дарикой – страной городов назывались русские земли в скандинавских хрониках. Для европей-
ских государств и правителей Русь была «своей»: сам Ярослав женился на дочери шведского
короля Ингигерде, а его дочери становятся супругами королей Франции, Норвегии, Дании,
Венгрии.

Ярослав много строил. Именно при нем были возведены символы величия крепнущей
страны – грандиозные каменные соборы в Киеве и Новгороде, посвященные, как и главный
храм в Константинополе, Святой Софии – Премудрости Божией. Тем самым провозглашалась
«родство» Руси и Византии. Ярослав был первым по-настоящему образованным правителем из
Рюриковичей, заботился он и о просвещении своих подданных: приглашал отовсюду книжных
людей, завел библиотеку, основал школу на 300 детей.

Наконец, Ярославу Мудрому принадлежит честь создания первого на Руси писаного
свода законов. Этот небольшой документ назывался Русская Правда (или Правда Ярослава).
В нем были закреплены судебные обычаи и нормы, которые издавна использовали князья при
разборе различных дел. Главным наказанием практически за любое преступление являлся
штраф, или вира. И хотя за убийство, по древней традиции, должны были карать родствен-
ники – то есть действовала кровная месть, Ярослав попытался ее ограничить: отныне можно
было и за это преступление заплатить штраф в пользу князя. Например, за убийство свобод-
ного человека полагалась вира в 40 гривен (цена 20 коров!). Появление кодекса, скрепленного
авторитетом правителя, означало: убийство, нарушение клятвы или, к примеру, кража – это
преступление не только против какого-то конкретного человека, но и против государственного
порядка и христианской веры.
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Призвание Владимира Мономаха
 

Последним киевским князем, который удерживал под своей властью практически все
русские земли, был Владимир Мономах. Внук Ярослава Мудрого (по отцу) и византийского
императора Константина Мономаха (по матери), в исторической памяти он остался образцом
благородного и столь же мудрого правителя. Владимир был и устроителем государства, и пол-
ководцем, и даже писателем. Хотя на киевском столе Владимир сидел всего 12 лет, заняв его
в 60-летнем возрасте, задолго до этого его уважали как радетеля за интересы всей страны.
Еще в 1097 году он сумел собрать вечно враждующих князей на съезд в Любече. Там князья
договорились: «каждый да держит отчину свою» (то есть владеет своим уделом и передает его
наследнику), но «Русскую землю блюдем едино». Если же теперь «кто из нас пойдет на другого
– все мы станем на зачинщика». Мономаху удалось организовать несколько общих победонос-
ных походов против пришедших с востока кочевников – половцев, особенно удачный – в 1111
году. После этого нависшая над Русью угроза со стороны Степи была на время снята.

Наконец, в 1113 году Владимир становится великим князем киевским. В Киеве тогда,
после смерти ненавистного горожанам князя Святополка II, вспыхнуло восстание. Причиной
стали высокие «резы» (проценты) ростовщиков, сговорившихся с властями. Собравшиеся в
Софийском соборе бояре объявили киевлянам свой приговор: звать на «стол отцен и деден»
прославленного и опытного Владимира Всеволодовича Мономаха. Владимир сразу же принял
«Устав о резах», который ограничил произвол ростовщиков, – это было очень важно для тор-
гового города.

Князь как мог укреплял единство Руси. Его дело продолжил сын Мстислав, но после его
смерти в 1132 году «разодралась вся Русская земля». И причиной были не только княжеские
раздоры. Отдельные земли (княжества) развивались, крепли, местная знать не желала больше
«кормить» Киев. В то же время стольный город ослабел и обезлюдел: его роль в международной
торговле падала, а натиск кочевников-степняков усиливался…
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1136

«Новгородская революция»
 

Новгородская волость была самой обширной и процветающей в Киевской Руси, а новго-
родский «стол» – самым древним: на нем сидел сам Рюрик. И посылали туда киевские князья
только старших своих сыновей. Но новгородская знать и сама знала себе цену: она всё больше
богатела на добыче пушнины, ценнейшего продукта экспорта, на широкой торговле со стра-
нами Запада и Востока. В городе всегда было множество иноземных купцов, росли их торго-
вые дворы…

Видя ослабление Киева, новгородские бояре – «золотые пояса» – стали искать себе боль-
шей власти, чтобы править без оглядки на далекий стольный град. Причем если в Киеве бояре,
то есть приближенные князя, – это были дружинники, воины-варяги, то в Новгороде боярство
состояло из потомков старой, племенной славянской знати. Да и древние вечевые традиции
здесь были крепки, как нигде. В 1136 году новгородцы взяли под стражу своего князя Все-
волода Мстиславовича – за то, что «не блюдет смерд» (не заботится о подданных), а потом
изгнали его из города. С этого времени новгородская земля постепенно превращается в «воль-
ную республику». Большое новгородское вече – собрание «лучших и меньших людей» – ста-
новится высшим органом власти. На нем принимались решения по важнейшим делам, избира-
лись «чины знатные» – посадник, тысяцкий и даже архиепископ. Князя же приглашали только
для командования войском и участия в суде, а изгоняли при малейшем недовольстве: в XII–
XIII веках – 58 раз!

Решение вече по любому серьезному вопросу заранее «умысливалось» на Совете господ,
куда входили самые знатные «золотые пояса» и «чины», и только потом выносилось на суд
«мужиков-вечников». Но бывало, что правящие кланы не могли договориться, и вече закан-
чивалось массовой дракой на мосту через Волхов.

Несмотря на все амбиции, полной самостоятельности Новгородская вечевая республика
обрести не могла: условия для сельского хозяйства на севере были крайне плохи, и без поставок
продовольствия из других русских земель ей было не прожить.
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Убийство Андрея Боголюбского
 

Одной из наиболее крупных земель, на которые распалась Киевская Русь, было Суздаль-
ское княжество. XII век стал для него временем укрепления и подъема. Именно сюда смеща-
ется в это время центр политической жизни Руси, к здешним князьям переходит главенство.
Первым суздальским «самовластцем» стал Юрий Долгорукий, младший сын Владимира Моно-
маха. Но его манил потускневший уже блеск киевского престола, и легендарный основатель
Москвы почти всю жизнь провел в борьбе за него.

А вот сын его, Андрей Боголюбский, рассудил иначе – он решает создать «новый Киев»
у себя дома. Он возводит в своем стольном граде Владимире грандиозные Золотые ворота и
храм Успения Богородицы – по образцу киевских ворот и Десятинной церкви. Андрей уста-
навливает у себя полное единовластие, прогнав неугодных родственников и бояр. Да и осталь-
ную Русь он стремится взять «под свою руку». Главные удары Боголюбский наносит по Киеву
и Новгороду. В 1169 году его войска берут «мать городов русских» штурмом – «и весь Киев
пограбиша и церкви и монастыри за три дни…». Это приблизило конец былого киевского вели-
чия. При попытке же взять Великий Новгород суздальцы потерпели поражение. Однако вскоре
в вольном городе начался голод, новгородцы были вынуждены заключить мир с Андреем Бого-
любским «на всей его воле» и принять у себя его наместника.

Беда настигла правителя с неожиданной стороны – в его собственном каменном замке
Боголюбово под Владимиром. Приближенные князя, тяготившиеся его «тяжелой дланью»,
устроили в 1174 году заговор. Андрей был заколот копьями.

Облик Андрея Боголюбского мы знаем, он был воссоздан по сохранившемуся черепу в
1939 году. Князь оказался настоящим «степняком», скуластым и узкоглазым – ведь матерью
его была половецкая княжна.
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1237–1240

Нашествие Батыя
 

На рубеже 1230–1240-х годов происходят события, переломившие ход отечественной
истории. Русские земли подверглись страшному разгрому и в результате были покорены заво-
евателями-монголами, уже подчинившими себе полмира.

С начала XIII века кочевые монгольские племена, сплоченные великим Чингизханом,
лавиной двинулись на окрестные земли. «Нам будет принадлежать всё, докуда доскачут копыта
наших коней», – говорил хан. Ко времени его смерти (1227) монгольская империя простира-
лась от Тихого океана до Каспийского моря, включая множество племен и народов. Разнопле-
менное имперское воинство стали называть «татарами». Наследники Чингиза решили идти
еще дальше, на запад…

В декабре 1237 года несметное войско его внука, хана Батыя, ворвалось в пограничное
русское Рязанское княжество: город был разграблен, жители перебиты или угнаны в плен. В
течение трех последующих лет та же участь постигла большую часть русских земель. В 1240
году пал Киев. Нетронутой разорением осталась только далекая Новгородская земля. Раздроб-
ленная Русь, несмотря на отчаянное сопротивление, стала довольно быстрой добычей кочев-
ников – монгольский «каток» подминал под себя удельные княжества одно за другим. Но и
более сильные государства ничего не смогли противопоставить бешеному натиску их конницы,
скрепленной железной дисциплиной. Колоссальная империя Чингизидов вскоре разделилась
на несколько частей – улусов. Одним из них стала Золотая Орда, или улус Джучи (сына Чин-
гисхана), куда входили русские земли.

Русь на 200 с лишним лет попала в зависимость от Орды. Эту систему зависимости
со времен Н.М. Карамзина принято называть игом. Население было переписано и обложено
данью («ордынский выход») и многими другими повинностями. Управление землями оста-
лось в руках князей, но каждый русский князь, чтобы занять престол, должен был получить у
ордынского хана специальную грамоту – ярлык. Многие русские города – центры культуры –
оказались разрушены, ценности разграблены, тысячи людей угонялись в полон.
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1240, 1242

Битвы Александра Невского
 

В тяжелейшие для Руси годы монгольского нашествия Александр Невский сумел дать
отпор захватчикам, угрожавшим с запада, – шведам и немцам.

С начала XIII века папский Рим организует крестовые походы на восток Европы для
обращения в «истинную веру» языческих народов Прибалтики. А уже в 1230-е годы католиче-
ское воинство устремляет свои взоры на богатые и обширные Новгородские земли. В 1237 году
у их границ был создан Ливонский рыцарский орден. Он заключает союз с давними противни-
ками новгородцев шведами. Когда в июле 1240 года шведский флот, войдя в устье Невы, выса-
дил десант, новгородцы справедливо опасались, что шведы могут лишить их выхода к морю.
Навстречу врагу двинулся 19-летний новгородский князь Александр Ярославич со своей дру-
жиной. На площади перед Софийским собором он, как гласит предание, напутствовал своих
воинов: «Братья! Не в силе Бог, но в правде». 15 июля 1240 года в Невской битве шведы были
разбиты, оставшиеся ушли на своих кораблях. В тот раз они больше не вернулись, но рус-
ско-шведское противоборство на Балтике будет длиться еще несколько столетий.

Одновременно на русские земли стали продвигаться немецкие (ливонские) рыцари. Они
сумели взять пограничную крепость Изборск, заняли Псков. В 1242 году Александр Ярославич
освобождает захваченные ливонцами города и земли. Решающая битва состоялась 5 апреля
1242 года прямо на льду Чудского озера: это знаменитое Ледовое побоище. Боевой клин рыца-
рей, прозванный за свою конфигурацию «свиньей», ринулся, как таран, на прорыв русского
строя, но завяз в обороне Александровой дружины и был атакован ударом в тыл. Летопись
дополняет финальную картину: отступая, закованные в тяжелые железные доспехи рыцари
проваливались под весенний лед. После чудского разгрома ливонцы присылают в Новгород
посольство и просят о «замирении навек».

Князь Александр Невский впоследствии будет канонизирован Русской Православной
Церковью. Его победы станут символом успешной борьбы России с западной агрессией и
защиты православной веры.
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1293

Дюденева рать
 

Первые десятилетия ига были самыми тяжелыми. Ордынские наместники – баскаки –
чинили страшный произвол, любое неповиновение приводило к новым погромам и разоре-
ниям русских земель. Русь стала очень бедной страной, все силы народа уходили на выжива-
ние. Правда, церковь сохранила свои права и была освобождена от дани: на веру, как и на
землю, монголы не посягали.

Трезво оценивая соотношение сил, Александр Невский делал всё, чтобы не допускать
конфликтов с ордынцами, не раз ездил с дарами к хану и в 1252 году получил ярлык на великое
Владимирское княжение, то есть стал главным среди русских князей.

Его преемники, братья и сыновья, погрязли в междоусобицах, в борьбе за «великий
стол». И в этой борьбе они стали использовать тактику, к которой потом охотно прибегали и
другие русские князья, – призывали себе на помощь татар, а те не упускали случая пограбить
русские земли. Так, в 1293 году за Владимирский ярлык боролись два сына Александра Нев-
ского – Андрей и Дмитрий. И в поддержку Андрея Александровича из Орды пришло войско
полководца Дюденя (Тудана). Дюденева рать «всю землю пусту сотвориша» – разгромила 14
русских городов, и среди них Владимир, Суздаль, Переяславль, Ростов, Можайск… Со времен
Батыева нашествия это был самый страшный погром: горели посады, осквернялись церкви,
гибли и уводились в полон тысячи людей. Многие старые стольные города приходят в упадок.
После этого, с начала XIV века, выдвигаются новые «центры силы», и среди них главные –
Москва и Тверь. Теперь уже их князья будут много лет бороться за первенство в русских зем-
лях – не на жизнь, а на смерть.
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1326

Переезд митрополита всея Руси в Москву
 

Москва, небольшой городок в Суздальской земле, постепенно дорастает до столицы
отдельного княжества. Первым его главой в 1276 году стал сын Александра Невского Даниил.
В эти лесные края не проникала ордынская конница. Поэтому всё больше людей, искавших
спасения от погромов и надеявшихся на мирную жизнь, притекало «под руку» московского
князя.

Сын Даниила Иван Калита столь усердно радел о благополучии своего княжества, что
оно постепенно становится «первым среди равных». Путь к этому был только один: «тишина
великая», покорность Орде, которая тогда находилась в апогее своего могущества. По приказу
хана Иван участвует в разгроме восставшей Твери, и – получает Владимирский ярлык. Отныне
князь сам, твердой рукой, собирает дань со всех русских земель (отсюда прозвище Калита –
денежный мешок), отвозит ее монголам, не забывая наполнять и свою собственную казну. Его
столица растет, отстраивается, но Калита смотрел дальше – он задумал сделать ее центром
будущего возрождения страны. Именно поэтому он предлагает главе Церкви, митрополиту
Киевскому и всея Руси, обосноваться в Москве (уже давно тот жил не в запустевшем Киеве, а
во Владимире). И в 1326 году митрополит Петр прибывает к московскому князю, вместе с ним
закладывает первый каменный Успенский собор на Боровицком холме. Вскоре Петр умирает,
его начинают почитать как первого московского святого. Преемник Петра митрополит Фео-
гност окончательно переносит свою кафедру в Москву, которая отныне становится церковной
столицей Руси.

Иван Данилович Калита сумел не только уберечь свои владения от набегов и расширить
их, но возвысить свое княжество. Именно Калиту называют первым собирателем Руси. Его
сыновья Семеон Гордый и Иван Красный продолжили дело отца. В северо-восточном крае
выросло два «небитых» поколения, над которыми не довлел ужас монгольского погрома. Они-
то и встанут стеной на поле Куликовом.
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1368

Поход Ольгерда на Москву
 

Пока Московская Русь только собиралась с силами, на ее западных границах за каких-
то полвека выросло огромное государство – Великое княжество Литовское. Причем большую
часть его территории составили бывшие земли Киевской Руси, а правители назывались вели-
кими князьями литовскими и русскими. Литва стремилась противостоять Орде и добилась
в этом значительных успехов. Так что росла она не только за счет прямых захватов русских
земель, но и благодаря их «добровольному вхождению». Русский (старорусский) язык в этой
стране господствовал, как и православная вера, хотя сами правители, князья Гедиминовичи,
долго оставались язычниками. В 1350–1360-х годах литовский князь Ольгерд широко раздви-
нул границы своего государства, при нем оно простиралось от Балтики на севере до Причер-
номорья на юге и от предгорий Карпат на западе до Оки (дальнее Подмосковье) – на востоке.
Он стал претендовать на большее, задумав подчинить Смоленск, Новгород, Тверь…

Непосредственным поводом к военному походу Ольгерда в 1368 году стал конфликт
между ним и московским князем Дмитрием Ивановичем из-за «буферного» Тверского княже-
ства. Когда Москва попыталась взять его под свой контроль, тверской князь Михаил обратился
за помощью к своему зятю Ольгерду. Литовский правитель решил, что уже хватит меряться
силами на границах, и двинул свои полки прямо на Москву. Но московская оборона оказалась
крепкой: только что отстроенный белокаменный кремль неприятелю взять не удалось. Еще два
раза Михаил Тверской приводил литовцев на московские земли – в 1370 и 1372 годах, резуль-
тат был тот же. Москва показала, что будет твердо отстаивать свое право и дальше собирать
русские земли.

«Литовщина» 1368 года стала первой в целой серии русско-литовских войн за киевское
наследство.
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1380

Мамаево побоище
 

При внуке Ивана Калиты, князе Дмитрии Ивановиче, произошла и первая крупная битва
русского войска с Ордой. С юных лет у князя был мудрый наставник – митрополит Алексий,
который помогал ему укрепиться на престоле. По совету Алексия московский князь превра-
щает свой стольный град в неприступную крепость – строит мощный белокаменный кремль
(1367). К тому же он хорошо знал: в Орде не прекращается «великая замятня» – жестокая
борьба за трон. Когда власть захватил неродовитый военачальник Мамай, Дмитрий отказыва-
ется платить ему дань. Покарать Москву малыми силами ордынцам уже невозможно: в 1378
году русские разбивают посланную ими рать на реке Воже. Тогда Мамай решает предпринять
разгромный поход на Русь и летом 1380 года выдвигает многотысячное войско. Дмитрий рас-
сылает гонцов в русские княжества, однако далеко не все отзываются на его призыв. Но князю
придает твердости благословение на битву, которое дал ему игумен Троицкого монастыря Сер-
гий Радонежский, славившийся святостью и прозорливостью.

Знаменитое сражение произошло в день Рождества Богородицы 8 сентября 1380 года на
Куликовом поле, между Доном и Непрядвой-рекой. Чтобы воодушевить воинов-ополченцев,
князь Дмитрий вместе с ними бился в рядах Большого полка, был тяжело ранен. В решающий
момент, когда Мамай уже торжествовал победу, в тыл монголам ударил засадный полк, кото-
рым руководили князь Владимир Андреевич Храбрый и воевода Дмитрий Боброк Волынский.
Это и решило исход битвы. Бежавших ордынцев гнали 50 верст. Но и потери русских были
огромны.

Куликовская победа не привела к свержению ига, однако и не прошла даром – она укре-
пила веру в свои силы. А кроме того, эта победа возвысила авторитет московского князя,
сделала Москву центром объединения русских земель. Дмитрия Ивановича станут называть
Дмитрием Донским.

В Мамаевом побоище полегли почти все воины-москвичи. И когда через два года новый
ордынский правитель, хан Тохтамыш, пошел на Москву, сил для обороны было немного. Город
был взят хитростью и сожжен.
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1425–1427

«Троица» Андрея Рублева
 

В жестокое, полное бедствий время работал на Руси гениальный иконописец Андрей Руб-
лев. Его творения считаются вершиной не только русского, но и мирового искусства. Конечно,
для верующих людей иконы и фрески Рублева – это, прежде всего, почитаемые святыни,
образы «горнего» мира.

О самом мастере мы знаем очень мало, родился он предположительно около 1360 года, а
умер в 1430-м. Был монахом московского Андроникова монастыря, расписывал «со товарищи»
собор во Владимире, создавал иконостасы в Москве и Звенигороде. Главная же его работа,
самая известная, «Троица» была написана для собора Троице-Сергиевой лавры уже на закате
жизни. На ней мы видим трех ангелов, ведущих безмолвную беседу. Это образ Божественного
согласия, единения и любви, явленный раздираемому враждой миру. Три фигуры образуют
круг – символ вечности и совершенства. Не для того, чтобы судить слабых и грешных людей,
пришли ангелы на землю, но в утешение им, поэтому нет в их ликах суровости, «грозы», но
лишь всеведущая печаль и сострадание…

В средневековой Руси иконы Рублева считались эталоном. Так, Стоглавый церковный
собор, созванный в 1551 году, постановил: «Писать иконописцам иконы с древних переводов,
как греческие иконописцы писали и как писал Ондрей Рублев».

В 1988 году инок-иконописец Андрей Рублев был канонизирован Русской Православной
Церковью в лике преподобных святых.
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1448

Автокефалия русской Церкви
 

В середине XV века Русская церковь становится автокефальной – фактически независи-
мой от Константинопольского патриархата. Это стало следствием целой цепи важных истори-
ческих событий.

Турки-османы завладели к этому времени почти всей Византийской империей и нацели-
лись на ее столицу – Константинополь. Император Византии, бессильный противостоять воин-
ственным захватчикам, ждал спасения от христианской Европы. И папа Римский обещал орга-
низовать крестовый поход на помощь «Второму Риму», но только в обмен на объединение под
своим главенством двух ветвей христианства – православной и католической (раскол церквей
произошел еще в 1054 году). Император уступает, и Константинопольский патриарх соглаша-
ется подчиниться папе. В июне 1439 года на Вселенском соборе была принята Флорентийская
уния – договор об объединении церквей.

От имени Русской Церкви этот договор подписал недавно назначенный митрополит грек
Исидор, один из главных сторонников унии. Но когда он прибыл после собора в Москву и стал
славить папу Римского, князь Василий II назвал его «латинским прелестником» и отступни-
ком, заточил в монастырь, откуда тот вскоре бежал. По сути всё это означало разрыв с уни-
атским Константинополем. И через несколько лет, в 1448 году, собор русских епископов в
Москве принял решение: самостоятельно избрать нового митрополита Киевского и всея Руси.
Им стал рязанский епископ Иона. Вскоре он уже будет именоваться митрополитом Москов-
ским.

А Римский понтифик своего обещания грекам не сдержал, новый крестовый поход не
состоялся. В 1453 году Константинополь был захвачен турками и Византийская империя пала.
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1462

Начало правления Ивана III
 

Ивана III называют первым российским самодержцем и отцом-основателем единого рус-
ского государства, Иваном Великим. Его правление продолжалось 43 года и составило целую
эпоху в русской истории. При нем территория страны увеличилась в несколько раз, она осво-
бодилась от ордынской зависимости, а правитель ее закрепил за собой гордый титул Государя
всея Руси.

Детство и юность княжича Ивана пришлись на годы междоусобной войны, которая про-
должалась четверть века. Соперничество княжеских кланов принесло страшные беды стране,
отец Ивана, Василий II, был тогда ослеплен – стал Темным, сам Иван едва избежал гибели. Но
зато слепой отец очень рано сделал Ивана своим соправителем, а стало быть, единственным и
бесспорным наследником. И после смерти Василия его сын – первым из московских князей –
не поехал за ярлыком в Орду, а самостоятельно утвердился на престоле.

Иван III сразу же начал настойчиво и непреклонно, всеми способами собирать Русь
воедино – присоединять к Москве княжества, уделы, земли и города. И дело пошло необы-
чайно успешно. После ужасов феодальной войны все желали мира и порядка; и простые люди,
и знать повсеместно стремились «под руку» великого князя. Но приходилось Ивану применять
и силу – особенно упорно сопротивлялся Великий Новгород, державшийся за свою независи-
мость, а то и поглядывавший в сторону Литвы. Владения богатой торговой республики были
весьма обширны, а соседи ее амбициозны. И Господин Великий Новгород оказался заложни-
ком в вековом споре о том, кто станет крупнейшей региональной державой – Великое кня-
жество Литовское или Московия. Иван действовал решительно: он предпринял два военных
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похода, после которых независимая Новгородская республика перестала существовать (1478).
Подчинилась московской силе и Тверь (1485). Наконец, Иван задумывается о присоединении
земель Литовской Руси. Ее правители сделали окончательный выбор в пользу католичества и
союза с Польшей; казавшийся одно время вполне реальным проект создания «всея Руси» со
столицей в Вильно был оставлен. Притесняемая православная знать стала переходить к мос-
ковскому двору. В результате двух войн с Литвой Московское государство к концу правления
Ивана III получило обширную территорию на юго-западе.

Как точно заметил Карл Маркс, «изумленная Европа была ошеломлена внезапным появ-
лением огромной империи на ее восточных границах».
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1472

Женитьба Ивана III на Софье Палеолог
 

Брак великого князя Ивана III и византийской принцессы Софьи Палеолог также стал
событием поистине историческим. Это был второй брак Ивана Васильевича, первая жена кото-
рого скончалась в 1467 году, оставив сына-наследника Ивана Молодого. Софья же была знат-
ной невестой из Европы: племянница последнего императора Византии, погибшего при взятии
турками Константинополя в 1453 году, она много лет прожила в Риме, при папском дворе.
Ей была уготована удивительная, символичная судьба – стать «царицей» будущего Третьего
Рима. После женитьбы на Софье сам Иван стал ощущать себя наследником великой империи
и одновременно – всевластным господином своих подданных. Двор московского князя стано-
вился всё более пышным, ритуалы и обряды – по-византийски торжественными. На государе-
вой печати появляется двуглавый орел, византийский символ.

Свой стольный град Иван отстраивает заново. И здесь не обошлось без Софьи: вслед за
ней на Русь прибыли итальянские мастера, инженеры, архитекторы. Свет Ренессанса достиг
далекой северной страны. Аристотель Фиораванти в небывало короткие сроки возводит новый,
величественный Успенский собор (1475–1479), главный символ Руси. Невиданным прежде
в здешних краях сооружением стала Грановитая палата для парадных государевых приемов.
Под руководством фряжских (итальянских) специалистов были построены кирпичные крем-
левские стены и башни – тот Кремль, который мы знаем сегодня. Москва превращается в бле-
стящую резиденцию Государя всея Руси…

Иван и Софья прожили вместе больше 30 лет, у них было десять детей. И конечно, Софья
сделала всё, чтобы именно ее сын, Василий, унаследовал отцовский престол. Для этого требо-
валось убрать с его пути Дмитрия-внука, который после смерти своего отца, Ивана Молодого,
был объявлен наследником и соправителем государя. Приближенным Софьи удалось огово-
рить Дмитрия, он был брошен в тюрьму, где и умер.
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1480

Свержение ига
 

Правление Ивана III отмечено великими делами, которые поражали не только русских
людей, но и иностранцев. Но всё же главное среди них – это освобождение Руси от ордынской
зависимости, продолжавшейся почти четверть тысячелетия.

Московская Русь усиливалась, а Орда слабела, от нее откалывались отдельные ханства
– Казанское, Крымское, Астраханское… «Русский улус» платил дань всё реже. Последним
всплеском ордынского могущества стало недолгое правление хана Ахмата. Наведя порядок в
своем стане, он решил взыскать долги со «злостных неплательщиков». Чашу терпения Ахмата
переполнил дерзкий поступок Ивана III: на глазах ханских послов он разорвал грамоту с тре-
бованием «выхода», а потом приказал казнить и самих послов (правда, многие уверены, что это
лишь легенда: уж слишком расчетливым и осторожным политиком был великий князь). Тем
не менее в 1472 году Ахмат двинул свое войско на Русь. Но недалеко от Москвы хана встретил
ожесточенным сопротивлением небольшой городок Алексин. И хотя он был взят и сожжен,
ордынцы в тот раз повернули назад. После этого Русь полностью прекращает выплату дани.

Упорный Ахмат заключает союз с Литвой и летом 1480 года выступает в новый поход,
уже со своими главными силами. Путь ему преградила русская рать во главе с сыном Ивана III
– Иваном Молодым и полководцем князем Даниилом Холмским. Москва готовилась к осаде,
покоряться хану москвичи не собирались, однако нашлись и те, кто уговаривал великого князя
спасаться бегством от гнева ордынского «царя»… Иван начал было колебаться, но под влия-
нием митрополита Вассиана принимает судьбоносное решение: он направляется на Угру, при-
ток Оки, по разным берегам которой уже заняли позиции две огромных армии. Ордынцы ожи-
дали подхода своих польско-литовских союзников, те, однако, не спешили на помощь. Оба
войска несколько недель простояли друг против друга, но дальше отдельных перестрелок и
стычек, порой ожесточенных, дело не пошло. 11 ноября Ахмат свернул свой лагерь и ускакал
в степь, а вскоре был убит.

«Стояние на Угре» считается завершением ордынского ига на Руси. После этого уже
не было ни ярлыков, ни дани. Но подлинного мира и спокойствия не наступило: лишившись
дани, казанцы, ногаи, а потом и крымчаки начали регулярные грабительские набеги на рус-
ские земли. Защита от этой неослабной угрозы станет главной заботой московских правителей,
потребует огромных сил и ресурсов небогатой страны и даже во многом будет диктовать ее
внутренне устройство.

Иван III начинает создавать государство, в котором большинство подданных должны или
быть воинами, или кормить воинов. Ударной силой его войска становятся дворяне, получав-
шие за службу надел земли с крестьянами – поместье. По первому требованию они должны
были выступать на защиту страны «конно, людно, оружно». Крестьяне, которыми владел поме-
щик, платили ему оброк продуктами или деньгами и обрабатывали его поля, то есть отбывали
барщину. Свобода крестьян впервые была ограничена. Теперь они могли переходить на новое
место, в поисках лучшей доли, только один раз в году – в Юрьев день (26 ноября, неделю до и
неделю после него), да и то – заплатив владельцу земли приличную сумму («пожилое»).
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1547

Венчание на царство Ивана IV
 

Несмотря на объединение русских земель в обширное Московское государство при
Иване III и его сыне Василии III, весь XVI век страна болезненно изживала остатки «удель-
щины». В наследие от прежних времен ей достался могущественный правящий класс – бояр-
ские кланы, потомки «самовластцев» Рюриковичей (и даже Гедиминовичей), которые у мос-
ковского трона продолжали биться за всё новые вотчины и привилегии. Система власти
требовала перестройки – наступала эпоха централизованных государств. И за дело берется
первый русский царь Иван Васильевич Грозный. Не только «огнем и мечом», но дыбой и кро-
вью насаждает он свое «самодержавство». Одни называют его великим устроителем государ-
ства, другие – жестоким тираном-кровопийцей. Он был у власти долгих 37 лет (а формально
более 50) и за это время успел побывать и тем, и другим. Для средневекового сознания тут и
противоречия особого не было…

Период малолетства рано осиротевшего Ивана IV ознаменовался боярским соперниче-
ством и своеволием. Но, наконец, враждовавшие партии пришли к выводу, что без укрепле-
ния авторитета центральной власти добра не будет никому. К тому же Руси пора было заявить
о своем праве на достойное место в Европе. И принимается решение: сразу по достижении
совершеннолетия, в 1547 году, венчать великого князя Ивана на царство. Обряд провел мит-
рополит Макарий в Успенском соборе Кремля. На голову юного Ивана он возложил шапку
Мономаха. Константинопольский патриарх Иоасаф утвердил его в царском титуле специаль-
ной Соборной грамотой – правда, только через 15 лет.

В европейской иерархии царский титул был ниже императорского, но выше королев-
ского. На Руси же он имел особый смысл. Ведь царь – наместник Бога на земле, проводник
воли Всевышнего, хранитель истинной веры. Таковым и станет ощущать себя будущий Иван
Грозный.
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1549

Избранная рада
 

При молодом царе сложился круг советников – Избранная рада, своего рода «собствен-
ная канцелярия», потеснившая бояр. И вскоре начинаются реформы, столь необходимые
стране. Их главный вектор – централизация государства мирным путем. Царь расширяет состав
Боярской думы – высшего законодательного и совещательного органа, с тем чтобы ослабить
в ней роль знатнейшей аристократии. В 1549 году Иван созывает первый Земский собор, на
который прибыли «всякие люди от всех градов и уездов». Собором было принято решение
составить новый Судебник (что и было сделано уже через год), одобрены дальнейшие реформы.
Стали создаваться центральные органы управления по отраслям – приказы («министерства»
того времени). Так, Посольский приказ ведал иностранными делами, Разрядный – поместным
войском, а финансами – приказ Большой приход… В городах и весях начинают действовать
выборные органы самоуправления, которые должны были заменить бояр-наместников (они
управляли вверенными им землями и официально имели право «кормиться» за счет тех, кем
управляли).

Важнейшее значение имело «Уложение о службе» (1556): оно устанавливало обязатель-
ную воинскую «повинность» и для бояр, и для помещиков-дворян, в зависимости от размера
земельного владения. Служба начиналась с 15 лет и передавалась, вместе с землей, по наслед-
ству. Дворянское и боярское ополчение составляло ядро вооруженных сил. Но, кроме того,
было создано постоянное стрелецкое войско (три тысячи человек, вооруженных ружьями-
пищалями) – прообраз регулярной армии.
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1565–1572

Опричнина
 

В середине 1560-х годов Иван IV резко меняет политику. К этому его толкают обострив-
шиеся отношения с боярами – слишком своевольными, по мнению царя, не желавшими прояв-
лять должной покорности. А непосредственной причиной стали тяжелые поражения в Ливон-
ской войне, которую Иван начал за выход на Балтику и вел большую часть своего царствования
(1558–1583). Стратегический курс был верным, но – лишь на будущее. Пока же у страны еще
не было ресурсов, чтобы противостоять сильным европейским государствам – Швеции, Речи
Посполитой (объединившимся в 1569 году Литве и Польше) – и одновременно отбиваться от
крымчаков. Перенапряжение всех сил грозило Московскому царству упадком и разорением…
Царь же был убежден: торжествовали враги только из-за боярского предательства. Дошло до
того, что бежал к литовцам князь Андрей Курбский, наместник в Ливонии.

В 1565 году царь учреждает опричнину – по сути, было введено чрезвычайное положе-
ние, чтобы переломить ход войны. Страна была разделена на две части: опричнину, напрямую
управляемую царем, – безо всякой оглядки на законы, Церковь и Боярскую думу, и земщину
(остальные земли). Бояре «за измены и убытки» выселялись из своих вотчин, где они были
абсолютными хозяевами, а их земли передавались в виде поместий военно-служилому сосло-
вию – дворянам, которые полностью зависели от царской милости. Это был настоящий пере-
ворот, который неминуемо сопровождался страшными насилиями и жестокостями. «Мы своих
холопов жаловать и казнить вольны», – утверждал царь. И не просто казнил, а обрекал порой
на адские муки…

Из самых «верных» людей были созданы опричные войска, нечто среднее между монаше-
ским орденом и гвардией, численностью до 7 тысяч человек. Одна их часть сражалась против
внешних врагов, а другая – «выгрызала измену и крамолу» внутри страны, чинила жестокие
расправы, бесчинства и грабежи, оставив по себе на века страшную память. Вначале оприч-
нина действительно служила ослаблению боярства, но потом все больше превращалась в ору-
дие безграничного царского самовластия. А в 1568–1569 годах царь лично возглавил кара-
тельный поход против «изменников» через полстраны. Поводом послужил слух о том, что в
Новгороде вновь затевает заговор литовская «партия». Ведомое царем опричное войско по
дороге разгромило и разорило Клин, Тверь, Торжок… В самом Великом Новгороде расправы
продолжались пять недель. И все это время пытки сменялись изуверскими казнями, грабежи
продолжались и днем и ночью. После этого славный некогда город опустел и обезлюдел.

Поворотным моментом стал 1571 год, когда к Москве прорвались войска крымского
хана, сожгли город и угнали в полон тысячи жителей. Столицу защитить оказалось некому.
Царский гнев обращается теперь против предводителей опричнины. В следующем году страну
спасло объединенное войско, без разделения на земское и опричное: оно разгромило крымча-
ков, идущих покорять Москву, в битве при Молодях. После этого опричнина была отменена.

Казнями, опалами, конфискацией земель Иван IV стремился «переформатировать» пра-
вящий слой, лишить амбиций, поставить его на службу централизованному государству (без
этого не обошлось ни в одной крупной европейской стране). В значительной степени это ему
удалось. К концу правления Грозного царя его царство выросло, но при этом оскудело. И не
только из-за опричнины, но и из-за бесконечной войны «на два фронта», из-за множества сме-
нявших друг друга голодных лет и эпидемий…
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1581

Прирастание Сибирью
 

Внешняя политика Ивана IV была более удачной на восточном направлении. Наслед-
ники Золотой Орды хотя и доставляли Москве массу неприятностей, оказались на поверку не
слишком сильны – за исключением Крымского ханства, за которым стояла Османская импе-
рия. В 1552 году русские войска штурмом берут Казань, а через четыре года была покорена
Астрахань. Обширные плодородные земли и весь волжский торговый путь оказались в руках
Москвы. После этих побед Ногайское и Сибирское ханства склоняются перед русской силой
и соглашаются выплачивать ясак (дань «мягким золотом» – пушниной). Но успешные про-
рывы крымчаков, разорение ими Москвы в 1571 году в корне меняют ситуацию: сибирский
хан Кучум решает продолжать набеги.

Скованный Ливонской войной и борьбой с Крымом, царь Иван поручает «усмирение
Сибири» богатым купцам Строгановым и выдает им грамоту на ее дальнейшее освоение.
В 1581 году Строгановы нанимают волжских казаков во главе с атаманом Ермаком Тимо-
феевичем. Его небольшой отряд бесшабашных и отчаянных «гулящих людей» отправляется
на восток: переходит через Каменный Пояс – Уральский хребет – и уже в следующем году
занимает столицу Сибирского ханства Кашлык, заставив Кучума бежать. Ермак с товари-
щами погибнет, но главное было сделано – был проложен путь в богатые, бескрайние земли.
Новые бойцы двинутся по сибирскому тракту, будут основаны крепости-форпосты Тюмень,
Тобольск… Под их защитой узкий вначале ручеек переселенцев превратится в широкий поток.
Сибирь станет таким же символом России, как Москва и Волга, а в народной памяти Ермак
займет место рядом с Александром Невским и Дмитрием Донским. Благодаря присоединению
Сибири Россия превратится в самое большое государство в мире.
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https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43175404
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