
                               Самостоятельная работа студентов ИМОЯК ГП. 
 
                       Тема №1 Славяне - древние предки русского народа. 
 
 

ИЗ № 1 
1. Сравни занятия восточных славян и древних предков твоего народа. Найди общее и 

различия в их  занятиях. Почему существовали эти различия? 
 

ИЗ № 2 
1. Сравни жилища восточных славян и древних предков твоего народа.  Найди 

общее и различия в этих жилищах.   Почему существовали эти различия? 
 

ИЗ №3 
1. Сравни  питание восточных славян и древних предков твоего народа.  Найди 

общее и различия в питании.   Почему существовали эти различия? 
 

ИЗ № 4 
1. Сравни  одежду  восточных славян и древних предков твоего народа.  Найди 

общее и различия в их одежде.   Почему существовали эти различия? 
 
 

ИЗ № 5 
1. Сравни  природу  восточных славян и древних предков твоего народа.  Найди 

общее и различия в природе.   Почему существовали эти различия? 
 

 
ИЗ № 6 

1. Сравни  религию восточных славян и древних предков твоего народа.  Найди 
общее и различия в религии.   Почему существовали эти различия? 

 
 

ИЗ № 7 
1. Сравни  свадебные обряды  восточных славян и древних предков твоего народа.  

Найди общее и различия в обрядах.   Почему существовали эти различия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Тема 2.  Образование государства  Киевская Русь. 
 

ИЗ № 1 
 
Прочитай текст: 

Князь Олег 
 

Около 878 г. Олег, первоначально властитель Новгорода, захватил Киев  и установил свою 
власть в Южной Руси.  Скорее он, нежели его новгородский предшественник Рюрик, 
может считаться первым скандинавским князем, ставшим монархом всей Руси. Именно по 
этой причине личность Олега оставила более глубокий отпечаток на исторической памяти 
русского народа, нежели персона Рюрика. В русских летописях, равно как и в устной 
традиции, Олег известен как  Вещий.  
      В русской традиции Олег прославляется как мудрый правитель и удачливый воин; он в 
особенности почитался за свой ум во взаимоотношениях с врагами. История доносит до 
нас, что после победоносной кампании против греков, которая привела его к вратам 
Константинополя, греки начали переговоры, послав ему изысканные яства и вина. Быстро 
сообразив,  что к чему, Олег отказался отведать угощение, подозревая, что пища и вино, 
возможно,  отравлены.  После этого греки оставили уловки и приняли условия мира. 
 Последнее сказание об Олеге, повествующее о его смерти, противоречит его репутации 
прозорливого человека. Согласно легенде, популяризированной А. С. Пушкиным в его 
великолепной поэме «Песнь о вещем Олеге», князь был предупрежден кудесником: он 
примет смерть от своего коня. Под впечатлением этого пророчества он постарался не 
ездить на нем. Позднее, когда ему показали скелет коня, он наступил на него, пренебрегая 
предсказанием: в ту же минуту из останков выползла змея, ее укус оказался смертельным 
для Олега. 
 Легенда с очевидностью назидательна, ее цель — доказать, что даже мудрейший человек 
беспомощен перед Судьбой. 
 Очевидно, что Киев не мог быть последней целью натиска Олега с севера. Он  служил 
ему базой  для дальнейшего движения на юг, направленного  на открытие путей к 
Черному и Азовскому морям.  Однако его непосредственной задачей было сделать саму 
базу достаточно сильной. Киевская база была расширена с покорением древлян — 
воинственного племени, обитавшего в это время в бассейне Припяти, на северо-западе от 
земли полян, т. е. собственно региона Киева. Олег установил для них дань в мехах. 
       Под впечатлением победы над северянами их северо-западные соседи — радимичи — 
добровольно согласились (885 г.) платить Олегу ту же дань, что прежде они выплачивали 
хазарам. В этом случае дань была в серебряных монетах. Затем внимание Олега 
сместилось на юго-запад. Летописец  упоминает, что он начал войну против уличей и 
тиверцев — двух южнорусских племен, которые населяли бассейны нижнего Днестра и 
Буга. 
     Обратимся теперь к походу Олега 907 г. в Византию.  Согласно «Повести временных 
лет», это была комбинация  конного похода через Булгарию и морской операции.  В 
морской операции  участвовало  две  тысячи  лодок.  Русские достигли Константинополя 
одновременно с суши и с моря, и окраины имперской столицы были безжалостно 
разграблены. Греки преградили доступ к внутренней части Константинополя — Золотому 
Рогу — цепями, но по описанию  летописца, Олег приказал поставить лодки на колеса и 
таким образом,   часть русской эскадры добралась по суше к расположенным выше 
богатствам Золотого Рога. Греки запросили мира, согласившись платить дань и заключить 
торговый союз, выгодный для русских. Перед отходом от Константинополя Олег, 
согласно преданию, водрузил свой щит на ворота города. 



Выполни задания: 
 
1.Сделай конспект текста. 
2. Выдели  слова в тексте, которые ты никогда не встречал, найди их в словаре, выпиши 
их значение. 
3.Ответь на вопрос: Какие поступки князя ты одобряешь, а какие осуждаешь?  
4.Сделай доклад: «Поход Олега в Византию». 
 
 
                                                    ИЗ № 2 
Прочитай текст: 
 

Развитие торговли при князе Олеге 
 
  Успех Олега в Черном море открыл дорогу русской торговле, оживив коммерческое 
взаимодействие между русскими и греками, что создавало основу благосостояния для 
княжества. 
 Картина того, как осуществлялась русская торговля с Константинополем в десятом веке, 
может быть получена из сочинения Константина Багрянородного. Согласно этому автору, 
существовало регулярное расписание для сбора товаров и их отправки. В ноябре киевский 
князь и члены его дружины начинали объезд славянских племен для сбора дани (полюдье 
). Из других источников мы знаем, что главными товарами в русской экспортной торговле 
в это время были меха, воск и рабы. Все это доставлялось киевскому князю платящими 
дань племенами. Некоторые из них, как известно, платили деньгами. Князь и его дружина  
собирали дань всю зиму, а весной возвращались в Киев. 
 Одновременно славяне, живущие в верховьях Днепра, начинали делать лодки из 
выскобленных стволов деревьев, и уже весной, когда озера и реки освобождались ото 
льда, их перегоняли в Киев и продавали  князю, его свите и киевским купцам. 
 Затем лодки  загружали. Мы можем легко вообразить  деятельность по сбору флотилии, в 
которую, очевидно, вовлекались тысячи людей. Каждый год в апреле и мае Киев выглядел 
как большая верфь, где кипела работа. Как только все было в состоянии готовности, 
флотилия двигалась вниз до днепровских порогов. Здесь лодки разгружали и тянули по 
суше вместе с товарами вдоль берега реки, ниже быстрин их вновь загружали. Позднее, 
когда печенеги, полные сил, пришли в черноморские степи, пересечение порогов стало 
опасной операцией для русских: уязвимые во время перемещения груза волоком, они 
подвергались атакам кочевников. 
 Ниже порогов  флотилия останавливалась на острове Святого Григория, где русские 
язычники под огромным дубом приносили в жертву своим богам петухов. Следующая 
остановка была в устье Днепра на острове Святого Этерия, здесь лодки оснащались 
парусами. Затем они плыли на запад вдоль северного побережья Черного моря к устью 
Днестра, откуда после остановки шли к устью Дуная.   
 На обратном пути русские везли более деликатные товары — шелковые ткани, специи, 
вина и фрукты. Поскольку этот груз требовал гораздо меньше корабельного пространства, 
часть лодок, возможно, продавалась грекам и булгарам или же просто оставлялась, 
освобожденная от парусов и другой экипировки. 
 Вряд ли можно определить с какой-либо степенью точности объем товаров, 
переправлявшихся каждое лето из Киева, однако правомерно порассуждать об этом. Из 
воспроизведенной Константином картины создается впечатление, что флотилия была 
огромна. Предположительно она состояла из нескольких сотен лодок, возможно, — более 
тысячи.  



Выполни задания: 
 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
4.Сделай доклад: «Князь Олег». 
 

ИЗ № 3 
Прочитай текст: 
 

Князь Игорь 
 

Давайте теперь обратимся к Игорю и его политике. Согласно традиции, Игорь был 
потомком Рюрика, и нет никаких поводов сомневаться в этом. Однако можно 
предположить, что он был скорее внуком Рюрика, нежели его сыном, как утверждается в 
«Повести временных лет». При Олеге Игорь должен был играть всецело подчиненную 
роль. Он упоминается лишь однажды по поводу его женитьбы, и даже здесь упоминается, 
что этот союз был организован Олегом (903 г.). 
 Женой Игоря была Ольга — уроженка Пскова. У нее скандинавское имя, но она должна 
была быть славянской девушкой, как вскоре будет объяснено. В то время как Игорь 
описывается в летописи с малой симпатией, его жена возвеличивается как «мудрейшая 
среди женщин». Поскольку Ольга, в конце концов, стала христианкой, ее популярность у 
летописцев может быть легко объяснена. Однако язычество Олега и Святослава не 
лишало этих князей похвалы летописцев. Должно быть,  в природе Игоря было что-то, 
объяснявшее холодность летописцев по отношению к нему. В истории его смерти он 
подается как жадный и коварный человек. Возможно, что таким он и был. 
 По свидетельству «Повести временных лет» у Игоря и Ольги был только один сын — 
Святослав. Согласно «Повести временных лет», князь Олег умер в 912 г.   
 Тем временем Игорь подавил восстание древлян, наложив на них в наказание более 
тяжелую дань. Его беды  не закончились, поскольку в 915 г.  вторглись печенеги. С ними  
удалось достичь соглашения, и они отправились в поход  на Булгарию.  Пять лет спустя 
(920 г.) печенеги  появились вновь, и Игорю пришлось с ними сразиться.   
    Летом 944 г. армия Игоря достигла берегов Дуная, где и была встречена посланцами 
византийского императора, которые привезли богатые подарки,  как для русских, так и 
для печенежских предводителей и предложили мир. Игорь собрал свою свиту на военный 
совет. Воспоминания о разрушительной силе «греческого огня» все еще преследовали 
русских бояр, и совет проголосовал за принятие византийского предложения. Формальное 
мирное соглашение было подписано в 945 г. 
Договор 945 г. должен рассматриваться как важное достижение политики Игоря. Однако 
лично он не был удовлетворен, поскольку подарки, полученные от императора, не были 
достаточными для покрытия расходов его неудавшейся кампании 944 г. Для этого похода, 
как нам известно, он нанял печенегов и варягов, чтобы усилить свой натиск на 
Константинополь. Очевидно, он надеялся заплатить им частью трофеев. Но трофеев не 
было, а вспомогательные войска требовали установленной платы. Игорь удовлетворил 
печенегов, позволив им разграбить Булгарию. Но оставались еще варяги со своими 
притязаниями.  
  Именно в свете разрешения этих требований мы можем лучше всего понять отношения 
между Игорем и его воеводой Свенельдом. Свенельд сыграл важную роль в событиях, 
поведших к смерти Игоря, и позднее стал одним из главных помощников сына Игоря — 
Святослава.  Согласно летописи, Игорь гарантировал Свенельду право собирать дань с 
уличей и древлян. Это, очевидно, было сделано, чтобы уладить вопрос с варяжскими 



требованиями. Уличи,  в это время еще не признали власть великого князя и Свенельд 
должен был сначала  завоевать их. 
 Хотя варяги были  удовлетворены, русская дружина Игоря стала ворчать: " Слуги 
Свенельда украшены оружием и прекрасными одеждами, а мы голы. Пошли с нами, о 
князь, за данью, которой можем воспользоваться и ты, и мы."  После этого Игорь повел 
свою дружину в землю древлян и, несмотря на их протесты, собрал с них дань в 
дополнение к полученной Свенельдом. Очевидно, что большая часть ее ушла к его 
окружению, и Игорь еще раз возвратился в землю древлян в сопровождении немногих, 
оставшихся с ним, для получения личной доли дани. На этот раз древляне не потерпели 
вымогательства. Согласно красочной истории «Повести временных лет», их князь Мал 
сказал народу: " Если волк появился среди овец, он уволочет все стадо — одну овцу за 
другой, если его не убить ". Затем древляне атаковали Игоря и его маленькую свиту и 
убили всех их. 
 
Выполни задания: 
 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь 
3.Составь вопросы к данному тексту 
 

ИЗ № 4 
Прочитай текст: 

 
Княгиня Ольга 

 
    Ко времени смерти Игоря его сын Святослав был  мальчиком,  поэтому  вдова Игоря, 
княгиня Ольга, взяла власть в свои руки. Благодаря принятию Ольгой христианства  и 
последующей канонизации, ей уделено огромное внимание в русских летописях. Даже 
строгое наказание, которому она подвергла древлян, чтобы отомстить за смерть Игоря, 
описывается летописцем с очевидным обожанием ее мудрости и возможностей.  
  Решение Ольги принять христианство является само по себе свидетельством ее 
разумности и тонкости интеллекта. Но  имеется еще и свидетельство ее возможностей как 
правительницы. В целом, она должна была быть замечательной женщиной. 
 Ольга родилась около 890 г. в Пскове, возможно, в славянской семье. Ольга была богатой 
женщиной. Еще до кончины Игоря она владела поместьями с землей в различных частях 
княжества. В летописях упоминается, что город Вышгород близ Киева принадлежал ей; 
кроме того, она имела деревню Ольжичи в районе Десны и несколько деревень в районах 
Пскова и Новгорода. После смерти Игоря Ольга должна была стать наиболее богатой 
землевладелицей на Руси.  
Ее главной целью стало предотвращение  инцидентов, подобных тому, что повлек за 
собою смерть ее мужа. Поэтому она отменила обычай полюдья — зимней поездке князя 
по сбору дани. Вместо этого страна была разделена на несколько районов, каждый из 
которых находился под властью наместника князя или местного органа по сбору налогов. 
Такой местный орган стал называться погост.  Дань, собираемая с автономных племен, 
была заменена одинаковыми налогами, выплачиваемыми всем населением. 
 Теперь обратимся к крещению Ольги.  Ко времени смерти Игоря значительное 
количество русских бояр  уже приняло христианство. Согласно «Повести временных лет»,  
Ольга была крещена в Константинополе в 955 г. 
 



Хотя обращение Ольги в христианство должно было укрепить сторонников принятия 
христианства в  Киевской Руси, за ним не последовало обращения в христианство всего 
народа. Языческая религия была еще сильна на Руси, её сторонником был сын Ольги  
Святослав.  Бесполезными были усилия Ольги рассказать ему о христианской вере — он 
отказывался слушать. 
  В случае Ольги языческая партия на Руси не могла предотвратить ее личное обращение в 
христианство, но находилась в оппозиции к обращению народа до той поры, пока русской 
Церкви не будет гарантирована некоторая автономия от Византии. С целью 
ходатайствовать об автономии, Ольга и приехала в Константинополь в 957 г. Ее миссия не 
принесла желаемого результата.  Неудача Ольги в обеспечении национальной 
организации для русской Церкви привела к усилению языческой партии. Ее лидер, сын 
Ольги Святослав, теперь получил полноту власти в Киеве. 
 
Выполни задания: 
 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь 
3.Составь вопросы к данному тексту 
 
 
  

ИЗ № 5 
Прочитай текст: 
 

Князь Святослав 
   Короткий период царствования Святослава I (962-972 гг.) — один из наиболее 
драматических эпизодов средневековой русской истории. Работа по созданию могущества  
Киевского государства, которая характеризовала правление Ольги, теперь была 
завершена. И вся сила русских воинов была направлена на завоевание других земель.  
Могучие удары следовали один за другим с быстротой молнии: устрашающие воины 
Святослава наносили удары в различных краях с огромной быстротой. Очевидно, что 
русские походы этого периода были хорошо спланированы и подготовлены заранее под 
личным контролем властителя. 
 Русский летописец уподобляет Святослава леопарду за быстроту его движений. Его мало 
занимали жизненные удобства. " В своих походах он не брал с собой ни фургонов, ни 
чайников, и не варил мяса, но отрезал маленькие полоски конского мяса, дичи или 
говядины и ел их после поджаривания на углях. У него также не было палатки, но он 
подстилал под себя кусок седельной ткани и клал под голову седло ". 
 Правдивая картина внешности и поведения Святослава  описана  в книге византийского 
историка Льва Диакона.   Он описывает  встречу Святослава  с императором  Византии 
Иоанном Цимисхием на Дунае в 971 г. 
 " Император прибыл на берег Дуная верхом на коне, в золотых доспехах, в 
сопровождении огромной свиты всадников в блестящем облачении. Святослав пересек 
реку в чем-то наподобие скифской лодки; у него в руках было весло, также как и у его 
людей. По внешнему виду он выглядел так: он был — среднего роста — не слишком 
высок, не слишком низок. У него были густые брови, голубые глаза и курносый нос; он 
брил бороду, но носил длинные и густые усы. Его голова была выбрита, за исключением 
локона волос на одной стороне как знака благородного происхождения его рода. У него 
была толстая шея, широкие плечи, и в целом он выглядел красиво сложенным. Он казался 
мрачным и диким. На одном его ухе висело золотое ушное кольцо, украшенное двумя 



жемчужинами, между которыми был посажен рубин. Его белые одежды не отличались от 
одежд его людей и были лишь чище». 
  Святослав соблюдал жесткие законы ведения войны. Он никогда не атаковал будущего 
противника без  объявления войны. Посланец должен был доставить сообщение, которое 
всегда было очень коротким: «Выступаю против вас». Подобно Олегу, Святослав имел 
своей главной целью объединение сил Киевской Руси с  Тмутараканской Русью, с тем 
чтобы расширить свой контроль над регионом Азова и в конечном итоге открыть дорогу к 
Каспийскому морю. Для этого было необходимо разбить хазар.  
 В 965 г.  Святослав атаковал хазар. Его главный удар был направлен на Саркел (Белая 
Вежа), хазарскую крепость на нижнем Дону. После ее взятия Святослав подчинил яссов 
(осетины) в бассейне нижнего Дона и затем направился на юг в район Кубани, где косоги 
(черкесы) заявили о своей верности ему. Без сомнения, первая хазарская кампания была 
завершена его вступлением в Тмутаракань. На основе предшествующего договора между 
Святославом и крымскими народами он должен был быть признан в Тмутаракани как 
русский каган. 
 Непосредственная хазарская опасность для Крыма и региона Азова была устранена, но 
великий князь киевский не был удовлетворен: его намерением было завоевать всю 
Хазарскую империю. Для этого ему нужно было контролировать все течение реки Волги, 
которое в средней части находилось в руках волжских булгар, а в нижней — хазар. 
Проход к царству волжских булгар преграждался вятичами, которые в это время все еще 
являлись вассалами хазарского кагана. Соответственно, следующий удар был направлен 
против этого племени, которое, согласно «Повести временных лет», было побеждено в 
966 г. Предположительно они сдались в 964 г., после чего Святослав был готов атаковать 
волжских булгар. Их столица Булгар подверглась штурму, была взята и разграблена 
русскими около 965 г. 
 И только тогда Святослав смог начать подготовку для финальной атаки на хазар. Однако 
в этот момент его внимание было отвлечено событиями на Балканах.  
  В  967 г. Святослав напал на Болгарию, ведя за собой не менее чем сорокатысячную 
армию. К осени северная Болгария была наводнена русскими, и Святослав создал свой 
зимний штаб в Переяславце. 
  В отчаянии болгарский царь обратился к печенегам, прося их с тыла напасть на русских. 
Вместо того, чтобы атаковать Святослава, печенеги направились прямо к Киеву и осадили 
его. Мать Святослава — Ольга, жившая вместе с его сыновьями в Киеве, сумела послать 
гонца, умоляя сына спасти город. Оставив сильный гарнизон для поддержки Переяславца, 
Святослав повел свою дружину назад из Болгарии на Киев (968 г.). Он разбил печенегов 
без особого труда, после чего обратился к незавершенному плану уничтожения Хазарской 
империи. 
 В 969 г. Святослав  объявил своей матери и боярам: " Я бы не хотел оставаться в Киеве, 
но предпочел бы скорее жить в Переяславце на Дунае, поскольку — это центр моего 
царства, где собраны все богатства: золото, шелка, вино и различные фрукты из Греции, 
серебро и лошади из Венгрии и Богемии, меха, воск, мед и рабы из Руси ".  Он согласился 
отложить свой отъезд до смерти матери: Ольга была стара и больна. Она сделала 
одолжение своему сыну, скончавшись три дня спустя. Согласно ее завещанию, не было 
никаких поминок; христианский священник совершил последний обряд над ее телом. 
 Вскоре после похорон Святослав двинулся на Болгарию. Поскольку он предполагал 
покинуть Киев навсегда, то оставил трех своих сыновей в качестве наместников: 
Ярополка — в Киеве, Олега  - в земле древлян, а Владимира — в Новгороде. Тем 
временем болгары уладили свои расхождения с императором. Русский князь находился 
теперь перед единым фронтом болгар и византийцев. Тем временем Святослав быстро 
продвинулся внутрь Болгарии и захватил столицу — Великий Преслав; молодой царь 



Борис был взят в плен со всей семьей. Но в 971 г. удача оказалась благосклонной к 
Иоанну Цимисхию – новому византийскому императору.  Разбитые в нескольких битвах 
русские  нашли прибежище в крепости Доростол,  где и были осаждены.  
Их потери росли, а запасы еды таяли, они запросили перемирия. В июле 971 г. Святослав 
заключил договор с греками, по которому он оставлял свои притязания на Болгарию и 
Крым и обещал не начинать войн с греками. На этих условиях русским было разрешено 
вернуться домой.  
Однако болгары (или же это были византийцы?) обратились к печенегам, сообщив им, что 
Святослав возвращается в Киев с богатыми трофеями и немногочисленным войском. 
Печенеги  постарались перекрыть дорогу отступающим русским, заняв берега Днепра в 
районе порогов. Получив известия об этом перемещении, Святослав и его свита решили 
провести зиму в устье Днепра. Однако они ничего не выиграли, поскольку,  когда 
следующей весной русские двинулись на север, то были  атакованы печенегами. Часть 
русских прорвалась через их ряды, но Святослав был убит в схватке.  
  Куря, князь печенегов, приказал сделать из его черепа кубок, инкрустированный 
золотом,  и пил из него. Таков был конец Святослава и с ним первой русской имперской 
мечты. 
Выполни задания: 
 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
4. Подбери  картинки и расскажи по ним о  вооружении древнерусских  воинов. 
5.Расскажи о походах первых русских князей, используя при ответе карту. 
6.Сделай доклад: «Дружина и вооружение  первых киевских князей». 
 
 

ИЗ № 6 
Прочитай текст: 

 
Князь  Владимир до принятия христианства  (972-987 гг.) 

 
 Ко времени смерти Святослава три его сына управляли Русью в качестве наместников. 
Ярополк правил Киевом, Олег — землей древлян, а Владимир — Новгородом. Именно в 
Киев полководец Святослава -  Свенельд -  привел остатки армии убитого князя 
Святослава. 
 К  политическому конфликту (борьбе за власть) трех сыновей Святослава теперь были 
добавлены  планы Свенельда.  Этот лидер претендовал на управление землей древлян 
даже при Игоре. Когда он вернулся в Киев, он должен был скорее стать соправителем 
Ярополка, нежели его советником.  Очевидным объектом желаний Свенельда была власть 
над самой землей древлян. 
   Когда новость о смерти Олега достигла Владимира, он  бежал в Скандинавию. Ярополк 
остался единственным князем Руси. Однако ненадолго, ибо Владимир вернулся с 
отрядами варягов, нанятых за рубежом. Верный духу своего отца, Владимир отправил 
своему брату послание об объявлении войны. 
 Сначала  Владимир решил захватить Полоцк, важный пункт на пути из Новгорода в 
Смоленск, которым правил  варяжский  князь Рогволод. Владимир попросил руки его 
дочери  Рогнеды.  «Рогволод спросил у своей дочери, хочет ли она замуж за Владимира. Я 
не буду — ответила она -  снимать сапоги с сына рабыни, и вместо него желаю Ярополка».   



Снятие сапог с мужа было одним из символических актов, совершаемых невестой в ходе 
древнерусской брачной церемонии. Разозленный отказом Рогнеды, Владимир привел к 
Полоцку сильную армию, состоявшую из варягов, словен, чуди и кривичей; он атаковал 
город, убил Рогволода и двух его сыновей и женился на Рогнеде  силой. Затем он 
двинулся на юг против Ярополка. 
   Методы достижения власти Владимира говорят о нем, как о жестоком и беззастенчивом, 
хотя и проницательном, политике. Возможно,  он и был таким человеком, но следует 
также иметь в виду, что летописец сознательно рисовал его портрет — в первый период 
его правления, до принятия христианства — в особенно мрачных тонах, с тем, чтобы  
подчеркнуть величие его нравственного преображения после этого события. 
   Когда летописец говорит, что Владимир «имел триста содержанок в Вышгороде, триста 
— в Белгороде и триста — в Берестово», это кажется преувеличением, если мы не 
предположим, что девушки, содержавшиеся им в этих местах в таком количестве, не были 
его наложницами, а являлись рабынями для продажи, которых,  в конце концов,  вывозили 
в Константинополь. Лучших среди них он мог оставлять для себя. 
 Хотя не существует возможности проверить количество содержанок Владимира, 
известно, что до принятия христианства он имел, по крайней мер,  семь жен, включая 
Рогнеду и гречанку — вдову Ярополка.  
 Владимир никогда не пытался вернуть балканские владения своего отца, но, кажется, 
намеревался с самого начала своего царствования вновь установить контакты между 
Киевом и регионом Азова. 
 В то же время он уделял большое внимание открытию западного пути для расширения 
русской торговли в этом направлении. Хотя не столь широкая по своему размаху, нежели 
у его отца Святослава, его собственная политика в этот период была довольно агрессивна, 
западные кампании чередовались с  кампаниями восточными. 
В 985 г. Владимир повторил шаг Святослава, атаковав волжских булгар. 
Предположительно, он надеялся в случае победы спуститься вниз по Волге до ее устья, 
как сделали воины его отца. В этот поход князь с его русской дружиной отправились на 
лодках, а его тюркские союзники, торки, следовали по суше верхом. Кампания 
закончилась победой, но она не была решающей.  
 
Выполни задания: 
 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
                                                    ИЗ № 7 
Прочитай текст: 
 
 

Охота, бортничество и рыболовство 
 
   Охота была любимой забавой русских князей киевского периода. В своем «Поучении» 
князь Владимир Мономах вспоминает о своих главных охотничьих подвигах с очевидной 
гордостью и теплым чувством в следующих словах: 
  "В Чернигове своими руками я вязал диких коней в пущах по десять и по двадцать, и, 
кроме этого, я поймал столько же у реки Роси. Два тура метали меня рогами вместе с 
конем. Один олень бодал меня; из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. 



Вепрь сорвал меч с бедра моего. Медведь мне у колена потник укусил, а другой лютый 
зверь вскочил ко мне на  бедро и коня со мною опрокинул. И все же Бог соблюдал меня 
невредимым".    
 Рассказывая о животных и птицах, населяющих леса и поля Руси, Владимир говорит:  
«Все эти благословения Господь даровал нам для услады и пропитания и удовольствия 
мужеского».   
 Даже для князей охота являлась не только развлечением, но и важным промыслом. Еще 
более важной она была для простых людей, особенно в лесной зоне Северной Руси. Во-
первых, охота доставляла пищу значительной части населения, во-вторых, она 
обеспечивала мехами, нужными для изготовления теплой одежды, уплаты налогов 
(вместо денег) и торговли; в-третьих, давала шкуры для кожевенных работ. 
 На животных и птиц охотились при помощи стрел и копий или ловили живьем в сети и 
ловушки разных типов. Небольшие силки использовались для ловли птиц. Огромные сети 
развешивали в лесах между деревьев для ловли животных, которых поднимали и 
направляли в них загонщики. 
 Очень популярной была также псовая охота. У некоторых князей были даже охотничьи 
леопарды. Тогда как простолюдины охотились самостоятельно или создавали охотничьи 
общины, князья и бояре нанимали профессиональных охотников различных 
специальностей. Княжеская охота была, чаще всего, очень сложным мероприятием. 
 В связи с важностью охоты как промысла, охотничьи угодья охранялись законом. У 
каждого князя были собственные места для охоты, но угодья, принадлежащие 
представителям других классов, а также церквям и монастырям, тоже упоминаются в 
источниках. В «Русской Правде» предусмотрены суровые наказания за охоту в чужих 
угодьях, а также за кражу или порчу охотничьих сетей и убийство охотничьей собаки. 
     Бортничество  являлось другим распространенным видом лесного промысла. Оно было 
довольно примитивным: пчелы содержались в дуплистых стволах лесных деревьев. Такая 
колода  (борт) могла быть природного происхождения, но чаще всего их специально 
вырубали в стволах для этой цели. Стволы затем метились специальным знаком 
пчеловода  (знамя). Часть леса, в которой находились помеченные деревья с ульями, 
охранялась, и права владельца защищались законом. Монахи тоже занимались 
пчеловодством, и князья нередко жаловали часть своих угодий епископам и монастырям. 
Так, в 1150 г., князь Ростислав из Смоленска даровал епископу того же города лес с 
ульями и обслуживающим пчеловодом  (бортником).  
 Продукция бортничества — воск и мед — пользовались огромным спросом как внутри 
страны, так и за ее пределами. Воск, кроме всего прочего, был необходим для 
производства церковных свечей; он экспортировался в большом количестве в Византию и 
на запад, а после Крещения Руси стал использоваться также русскими церквями и 
монастырями. 
 Христианизация Руси должна была увеличить спрос также и на рыбу, так как рыбная 
диета теперь предписывалась на время постов, особенно на время Великого поста 
(пасхальный пост). Однако даже в двенадцатом столетии русские плохо соблюдали посты, 
а князья по любому поводу старались получить освобождение от них. Только в 
монастырях посты являлись строгим правилом. Несмотря на то, что религиозный мотив 
для предпочтения рыбной диеты дал меньшие результаты, чем можно было ожидать, рыбу 
на Руси ели и до и после крещения, и рыболовство, следовательно, играло не последнюю 
роль в русской экономике. Товарное рыболовство развивалось преимущественно на 
больших реках и озерах. Рыболовецкие артели на севере Руси, такие как на реке Волхов и 
озере Белом  (Белоозеро), упоминаются в источниках двенадцатого века. Тогда же 
галицкие рыбаки обосновались в низовьях Дуная. Самой ценной рыбой считался осетр. 



 Самостоятельные рыболовы ловили рыбу на удочку на малых реках и прудах, а в 
товарном рыболовстве преимущественно использовали различные неводы и сети. На 
севере Руси распространенным был способ перегораживания малой реки частоколом. В 
этом случае в частоколе оставляли несколько отверстий, к которым привязывали 
плетеные корзины для ловли рыбы  (верши). Хотя этот способ не упоминается в 
источниках до четырнадцатого века, вряд ли можно сомневаться, что он применялся и 
раньше.   
 Берега рек и озер, пригодные для рыболовства, могли находиться в частном владении. 
Монастыри особенно старались получить собственные рыбные угодья, чтобы обеспечить 
монахов  необходимым запасом рыбы на время Великого поста. 
 В связи с рыболовством можно также упомянуть ловлю моржей в Северном Ледовитом 
океане и на Белом море. Моржей в основном добывали из-за их клыков, называемых по-
древнерусски  «рыбий зуб». Новгородцы торговали ими уже в начале двенадцатого века. 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
                                                    ИЗ № 8 
 
 
Прочитай текст: 

Земледелие и скотоводство 
 
  Существование различных природных зон оказало большое влияние на агротехнические 
методы и в результате привело к заметной разнице между земледелием  севера и юга. 
Степная зона с ее богатой черной почвой  (черноземом) очень благоприятна для 
земледелия. В лесной зоне человек должен был сначала выкорчевать лес, чтобы получить 
участок пашни. В переходной лесостепной зоне было возможно использовать для 
земледелия свободные от деревьев островки земли даже до вырубки окружающего их 
леса. 
 В лесной зоне работа должна была начинаться с вырубки деревьев и выжигания подлеска. 
Вся операция в целом называется  подсека  (вырубка) или  лиада  (выжигание). 
В первые два-три года урожай был высоким, так как древесный пепел — хорошее 
удобрение. Однако через три-четыре года такой участок земли переставал давать хороший 
урожай и использовались новые, заранее подготовленные участки земли. Тем временем 
оставленный участок быстро покрывался молодой травой, которую опять нужно было 
выжигать.  В целом задача по очистке и уходу за  лиадами, требовавшая тяжелого труда и 
большого количества работников, была не под силу одной крестьянской семье. Таким 
образом, примитивное земледелие в лесах предполагало существование кооперативных 
объединений в форме общин. 
 В степной зоне первоначальная система использования земли называлась  перелог, суть 
ее заключалась в том, что после первых урожаев землю оставляли под паром на несколько 
лет, не соблюдая какого-либо определенного чередования ни во времени, ни в 
севообороте. В степях  почва была настолько плодородной, что вспаханная однажды она 
давала хорошие урожаи в течение нескольких сезонов даже без дополнительной 
обработки. Когда сорняки разрастались и заглушали посевы, земледелец распахивал 
новый участок степи и возвращался к первому только через несколько лет. Такая 
расточительность в отношении сельскохозяйственных угодий возможна только пока 
земли много, а население не так велико. 



 Когда количество земли становится ограниченным и на нее устанавливается частная 
собственность, от переложного земледелия приходится отказываться, и земля может быть 
оставлена под паром только на определенное время. Исторически это привело к 
появлению двупольной и, позже, трехпольной системы земледелия.  
На стадии постоянного возделывания полей требовалось гораздо меньше труда для их 
обработки, чем при подсеке. Таким образом, с точки зрения экономики не существовало 
препятствия для выхода отдельных семей из общины: так появились небольшие 
хозяйства. С другой стороны, большие земельные наделы могли прибыльно 
эксплуатироваться при использовании рабов или наемного труда. 
 Что касается орудий труда, то на начальной стадии развития земледелия в лесной зоне, 
топор можно называть главным сельскохозяйственным инструментом, без него мотыга 
была бы бесполезной. На этой стадии не было необходимости в использовании тягловой 
силы, и действительно, в верховьях Волги лошадь первоначально использовалась как 
скот, на мясо, а не для работы, и только где-то в пятом веке ее приспособили для 
сельскохозяйственных работ. 
 Северный русский плуг  (соха) представлял собой деревянное орудие с тремя зубьями. 
Позже его сделали более эффективным, добавив металлический лемех. На юге настоящий 
плуг  (рало) использовался со скифских времен. Соху тянула лошадь или несколько 
лошадей, а рало — лошади или волы. 
 Из зерновых на юге как основные культуры выращивали  пшеницу, гречиху, на севере — 
рожь, овес и ячмень. 
Совсем немного известно о садоводстве в Киевской Руси.  Вероятно, яблоневые и 
вишневые сады существовали на Украине. Видимо в местном ассортименте фруктов не 
было большого разнообразия, так как фрукты импортировали из Византии. Товарные 
огороды существовали вокруг Киева и других городов, обычно в низких влажных местах. 
Выращивали капусту, горох, репу, лук, чеснок и тыкву. Монахи тоже имели огороды на 
монастырских землях, и огородники упоминаются среди людей, живших и работавших в 
частных поместьях. 
 Разведение лошадей и крупного рогатого скота практиковалось в Южной Руси в течение 
веков и представляло собой важную отрасль русской национальной экономики в киевский 
период.  Князья уделяли особое внимание разведению лошадей, частично в связи с 
военными нуждами, и огромные табуны лошадей содержались в княжеских имениях. 
«Русская Правда» содержит большое количество статей, касающихся продажи или кражи 
скота. 
 Поскольку охота играла в Киевской Руси значительную роль, и князь, чаще всего, был 
страстным охотником, следует упомянуть, что разведению охотничьих собак тоже 
уделяли большое внимание в княжеских имениях. Птицеводство также было важной 
отраслью сельского хозяйства, птицу держали как для личного потребления, так и для 
торговли. 
 Хотя на Руси киевского периода существовали хозяйства разных размеров, основной 
объем сельскохозяйственной продукции, несомненно, производился в крупных поместьях. 
Они были трех видов: принадлежащие князьям, боярам и представителям других классов, 
церкви. 
 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
 



                                                    ИЗ № 9 
 
 
Прочитай текст: 
 

Металлургия 
 

  Железо было единственным металлом, добываемым в границах Киевской Руси. Оно 
использовалось, главным образом, для изготовления оружия и разнообразных 
инструментов; можно сказать, что железо формировало основу материальной культуры 
страны, как мирной, так и военной. 
 Медь и олово привозили с Кавказа и из Малой Азии. Свинец поступал в основном из 
Богемии. Из меди отливали церковные колокола. Свинцом, иногда оловянными листами, 
покрывали крыши церквей. Медь также использовали при изготовлении кухонной и 
другой домашней утвари: котлов, тазов, подсвечников и т. п. 
 Серебро доставлялось с разных сторон: из Богемии, из-за Урала, с Кавказа и из Византии. 
Золото получали в результате торговли или войны от византийцев и половцев. Золото и 
серебро использовали для чеканки монет, изготовления печатей и всевозможных сосудов: 
блюд, чаш и кубков. Естественно, только князья и зажиточные люди могли позволить себе 
иметь их. Церковь, тем не менее, была постоянным покупателем золотых и серебряных 
изделий. Кроме чаш и других церковных сосудов, духовенство заказывало золотые и 
серебряные кресты, оклады для икон и Евангелий, используемых во время церковной 
службы. У некоторых соборных церквей были золоченые купола, а иногда золотыми и 
серебряными пластинами покрывали определенные части внутренних стен и перегородок.   
 Хотя запасы металлов, кроме железа, в Киевской Руси были скудными, искусство 
металлургии достигло высокого уровня. Плавильни и кузницы, литейщики и кузнецы 
упоминаются по разным поводам во многих источниках этого периода. В Киеве в 
двенадцатом веке кузницы  занимали специальную часть города, и городские ворота в 
этом районе назывались Кузнецкими. В Новгороде в начале тринадцатого века жили 
искусные литейщики, гвоздильщики и мастера, изготовлявшие щиты. 
 Необходимо здесь упомянуть и о соли. Она добывалась в Карпатских горах Галицкого 
княжества. Киев главным образом зависел от этого источника, и когда в одной из 
междоусобных войн, в 1097 г., галицкие князья запретили поставки соли,  возник острый 
дефицит этого продукта во всем Киевском регионе. Другой важный источник соли 
находился в Крыму, где запасы сформировались естественным путем в мелководных 
заливах между полуостровом и материком. На севере новгородцы добывали соль из 
морской воды путем искусственного испарения. Воду кипятили на больших железных 
сковородах  или в огромных котлах. 
  
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
 
  
                                                    
 
 
 



ИЗ № 10 
Прочитай текст: 

Строительство 
 
 Суровость русского климата создавала необходимость строить дома, которые могли бы 
защитить человека во время зимних холодов, что было особенно важно на севере Руси. 
Поскольку прекрасный лес был в достатке во всей лесной зоне — то есть, в Северной и 
Центральной Руси — дома там строили из дерева. В степной зоне деревянные каркасы 
стен заполняли глиной и штукатурили. Северная русская  изба и украинская  хата, таким 
образом, представляют собой два традиционных типа жилья. 
 С накоплением богатства высшими классами и ростом княжеской власти строились все 
более сложные по конструкции особняки, в большинстве своем из дерева. Однако у 
княжеского дворца в Киеве уже в 945 г. была каменная часть. Роскошные дворцы 
Суздальских князей в конце двенадцатого века были уже полностью построены из камня. 
Крепости и городские стены в киевский период сооружались в основном из дерева.  В 
целом же только в церковной архитектуре активно использовали камень. К концу 
двенадцатого столетия все соборы и большинство церквей главных городов были 
построены из камня или кирпича. В небольших городах и сельских районах, особенно в 
Северной Руси, преобладали деревянные церкви. 
 В самые древние времена вряд ли существовали профессиональные строители. Каждый 
человек или, скорее, каждая семейная община самостоятельно строила себе дома. Однако 
с ростом высших слоев и появлением спроса на большие дома и особняки, а особенно с 
возвышением Церкви, специализация стала неизбежной. Новгород  был известен как 
колыбель деревянных строительных ремесел в киевский период.  
 Один из районов Новгорода был известен как «Плотницкая слобода». Так как Новгород 
расположен на обоих берегах реки Волхов, а его улицы были вымощены деревом, 
новгородские мостостроители были широко известны своим мастерством.  «Русская 
Правда» содержит интересную таблицу гонораров для строителей мостов. По-видимому, 
новгородских мастеров-строителей приглашали для работ в другие города, по мере 
необходимости. Однако, судя по всему, везде были и свои профессиональные плотники. 
 Строительство и ремонт городских стен, например в Киеве, — другая важная задача, для 
выполнения которой требовались мастера-строители. Этот род строительных работ тоже 
упоминается в «Правде».  Основным инструментом древних русских плотников был 
топор, и в умении обращаться с ним они достигли высокого мастерства. Изредка в 
источниках встречается пила, но широкое применение на Руси она нашла только в 
шестнадцатом веке. Среди других инструментов упоминаются долото, сверло, тесло. 
 Важной частью древнерусского плотницкого дела было судостроение.  
 В то время как плотницкое искусство родилось на русской почве и развивалось в 
соответствии с местными потребностями и традициями, искусство каменной кладки было 
завезено из Византии между десятым и одиннадцатым веками. Постепенно появились и 
местные мастера, и в конце двенадцатого века город Владимир в Суздальском княжестве 
превратился в важнейший центр русского строительного ремесла. Владимирцев обычно 
называли «каменщиками», как новгородцев «плотниками». 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
 
                                                    



ИЗ № 11 
 
 
Прочитай текст: 
 

Ткачество, скорняжное, кожевенное и гончарное дело 
 
 Искусство ткачества было известно восточным славянам, а до них древним славянам, с 
незапамятных времен. Для производства пряжи использовали лен и коноплю. В Киевской 
Руси с ростом населения, развитием ремесел и торговли потребность в текстильной 
продукции быстро возрастала. Из льняного и пенькового полотна делали мужскую и 
женскую одежду. Рост благосостояния высших классов привел к определенному 
повышению качества жизни и вкусу к роскоши. Появилась необходимость в тонком белье. 
Новые потребности частично удовлетворялись импортными товарами, но также 
стимулировали совершенствование технологий отечественных ремесел. 
 Кроме изготовления одежды, льняная и пеньковая пряжа были необходимы для 
технических нужд. Огромный запас веревок требовался для изготовления охотничьих и 
рыболовных сетей. Из холстины и парусины делали военные палатки. Большое 
количество морской одежды и канатов шло на оснастку кораблей ежегодных торговых 
караванов, курсировавших между Киевом и Византией, и новгородских судов, ходивших в 
Балтийском море. 
 В Киевской Руси также делали  пряжу и сукно из шерсти, которые в основном 
использовали в зимней и верхней одежде. Для изготовления головных уборов и зимней 
обуви применяли фетр. В киевский период на Руси не существовало производства шелка 
— фактически до семнадцатого века. В киевские времена шелковые изделия 
импортировали из Византии и с Востока. 
 Первоначально большая часть холстины и льняного полотна была домотканая, а 
шерстяное сукно — домашнего валяния. Каждая семейная община представляла собой 
мастерскую. Женщины пряли и ткали, а мужчины валяли сукно и вили веревки. Когда, 
после крещения Руси, были основаны монастыри, монахи и монахини сами производили 
полотно и сукно. В городах, по всей вероятности, появлялось все больше 
профессиональных ткачей и валяльщиков.  
 Скорняжное дело было хорошо  развито в киевские времена, так как меховая верхняя 
одежда являлась предметом первой необходимости, особенно на севере Руси. Кроме того, 
меха носили как украшение.  
О кожевенном деле в наших источниках содержится только несколько упоминаний. 
Гончарное дело было известно русским славянам так же давно, как и прядение. Они 
делали горшки и кувшины самых разных видов, некоторые из них искусно украшали.  
 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
                                                   
 
 
 
 
 



ИЗ № 11 
 
Прочитай текст: Торговля 
 
 Внешняя торговля традиционно считалась главной  в экономике Киевской Руси. Однако 
нельзя  преуменьшать роль  внутренней торговли в киевский период; если благосостояние 
высших классов в значительной степени зависело от внешней торговли, то жизнь массы 
населения  в большей степени была связана с внутренней торговлей. Исторически во 
многих случаях внутренние торговые связи между городами и отдаленными регионами 
Руси предшествовали развитию внешней торговли. Так,  торговля между Киевом и 
Смоленском происходила еще до установления регулярных торговых отношений между 
Новгородом, Киевом и Константинополем. 
 Главным фактором развития внутренней торговли в Киевской Руси является различие 
природных ресурсов страны. На Руси существовало коренное отличие между Севером и 
Югом — лесной и степной зонами. Различия между южными провинциями — 
производителями зерна и северными провинциями — потребителями хлеба проходят 
через всю историю России и сохраняются даже в наши дни. И, действительно, историю 
отношений между Новгородом, с одной стороны, и Киевом и Суздалем — с другой, 
невозможно правильно понять, не принимая во внимание зависимость северного города от 
поставок южного зерна. Торговля железом и солью была также результатом различий в 
экономической географии Руси. 
 Другим фактором развития внутренней торговли являлось различие между городами и 
сельскими районами. Здесь перед нами случай зависимости горожан от снабжения их 
сельскохозяйственной продукцией крестьянами, и потребности крестьян в орудиях труда 
и других товарах, производимых городскими ремесленниками. 
 Социальную важность внутренней торговли в Киевской Руси  можно оценить, изучая 
роль рыночной площади в жизни города и окружающих его сельских районов. Рыночная 
площадь обычно представляла собой обширную территорию, окруженную лавками и 
складами. Палатки и лотки заполняли часть площади между ними. Весы, проверенные 
представителями городских властей, за небольшую плату предоставляли как продавцам, 
так и покупателям. Раз в неделю, обычно по пятницам, крестьяне привозили свою 
продукцию на продажу, и рыночная площадь превращалась в ярмарку.  
 Все это относится к торговой природе рыночной площади как таковой. Но в Киевской 
Руси она  была связана с политической жизнью и управлением. Именно на рыночной 
площади делались все официальные объявления. На городских рынках народ собирался на 
вече, особенно в тех случаях, когда горожане были недовольны князем, и вече созывалось 
оппозицией. 
 Возвращаясь к торговым функциям рыночных площадей в киевский период, можно 
сказать, что на рынках главных русских городов покупались и продавались самые 
разнообразные товары.  Например, оружие, изделия из металла, металлы, соль, одежда, 
шапки, меха, полотно, гончарные изделия, лес, древесина, пшеница, рожь, просо, мука, 
хлеб, мед, воск, благовония, лошади, коровы, овцы, мясо, гуси, утки и дичь. В небольших 
городах, по всей видимости, торговали только местные купцы, тогда как в крупных 
городах купцы действовали в национальном масштабе.  
Теперь обратимся к внешней торговле.  Днепровский речной путь  превратился в 
основную артерию русской торговли, главный южный конец которой  был в 
Константинополе. Таким образом, Черное море стало играть более важную роль в русской 
торговле, чем Каспийское.  
Обзор основных товаров русского импорта и экспорта удобнее всего проводить по 
регионам. В Византию в десятом веке русские экспортировали меха, мед, воск и рабов. 



Весьма вероятно, что в двенадцатом веке Русь экспортировала в Византийскую империю 
зерно. Из Византии в течение этих трех столетий на Русь импортировали в основном вина, 
шелка и предметы искусства, такие как иконы и ювелирные украшения, а также фрукты и 
изделия из стекла. 
 В страны Востока Русь продавала меха, мед, воск, клыки моржей, шерстяное сукно и 
льняное полотно, а покупала там специи, драгоценные камни, шелковые и сатиновые 
ткани, а также оружие дамасской стали и лошадей. Следует отметить, что некоторые 
товары, закупаемые русскими у восточных купцов, такие как ювелирные камни, специи, 
ковры и т. п., шли через Новгород в Западную Европу. В десятом и одиннадцатом веках 
византийские товары, особенно шелковые ткани, также поступали в Северную Европу 
через Балтику. Новгородская торговля, таким образом, частично была транзитной. 
 Другая особенность балтийской торговли состояла в том, что близкие категории товаров 
в разных случаях экспортировались или импортировались, в зависимости от ситуации на 
международном рынке. Основной предмет экспорта Новгорода и Смоленска в западную 
Европу составляли те же три ведущие категории товаров, что и в русско-византийской 
торговле — меха, воск и мед. К ним можно добавить лен, пеньку, канаты, холстину и 
хмель, а также сало, говяжий жир, овчины и шкуры. Из Смоленска также вывозили 
серебро и серебряные изделия. С Запада ввозили шерстяное сукно, шелк, льняное 
полотно, иглы, оружие и изделия из стекла. Кроме того, по Балтике на Русь поступали 
такие металлы как железо, медь, олово и свинец; а также селедка, вино, соль и пиво. 
 Анализируя ассортимент товаров в русской внешней торговле, мы видим, что Русь 
посылала за границу в основном — если не исключительно — сырье, а получала из-за 
границы готовую продукцию и металлы. 
 Как и следовало ожидать, в процессе оживленных внешнеторговых отношений русские 
купцы часто путешествовали за границу, а иностранные приезжали на Русь. Русские 
купцы появились в Персии и Багдаде уже в девятом и десятом веках. А в 
Константинополе, как мы знаем, было постоянное поселение русских купцов. 
Новгородские купцы регулярно посещали остров Визби и города вдоль южного берега 
Балтийского моря — Померанское побережье.  
В свою очередь иностранные купцы устраивались на Руси. В Новгороде было два 
«иноземных двора»: готландский и немецкий. Довольно большая колония немецких 
купцов проживала  в Смоленске. Армянские, греческие и немецкие купцы обосновались в 
Киеве.  В Суздальском княжестве зарубежную торговлю представляли булгарские, 
хорезмские и кавказские купцы. 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Тема № 3 Принятие христианства на Руси 
 

 
ИЗ № 1 

 
Прочитай текст: 
 
  Как мы знаем, к 80-м годам X века христианская вера уже пустила корни на Руси. 
Христианское влияние исходило из различных регионов — из Моравии, из Византии, из 
Скандинавии. Первая русская епархия появилась  в 867 г., предположительно в 
Тмутаракани. Из договора Игоря 945 г. мы знаем, что часть его воинов была христианами, 
что в Киеве в это время уже существовала христианская церковь св. Илии. Затем около 
955 г. княгиня Ольга была обращена в христианство.   
 Итак, почва в России была хорошо подготовлена к принятию христианства. Что же 
касается международной ситуации, в десятом столетии язычество везде находилось в 
состоянии упадка, Русь окружали нации, исповедовавшие христианство, иудаизм и 
мусульманство. Хазары приняли иудаизм около 865 г.; волжские булгары приняли ислам в 
922 г. Одновременно христианство быстро распространялось  среди западных соседей 
Руси. В период между 942 и 968 гг. многие племена балтийских славян  приняли 
христианство;  в 960 г. был крещен польский князь Миешко, а в 974 — датский король 
Гарольд Блотанд.  Олаф Тригвассон, король Норвегии  стал христианином в 976 г. В 985 г. 
к вере Христа обратился герцог Геза Венгерский.   
 С точки зрения активного интереса Владимира к западной экспансии Руси, он должен 
был находиться под впечатлением распространения христианства в этом ареале. А его 
контакты с волжскими булгарами повернули его лицом к исламу. Из опыта своего 
общения с соседями он должен был давно понять необходимость принятия одной из 
великих религий, с тем, чтобы положить конец религиозной изоляции Руси. 
 История, по которой Владимир выслушивал проповедников различных вер и посылал 
русских представителей в страны, где они были приняты, объединяет реальные 
исторические тенденции. Посланцы более всего находились под впечатлением греческого 
богопочитания. После присутствия на службе в константинопольском соборе Святой 
Софии они, по преданию, доложили:  " Выслушав все сообщения, вассалы Владимира 
добавили еще один аргумент в пользу греческого православия:  «Если бы греческая вера 
была злом, ее бы не приняла твоя бабка Ольга, которая была мудрее других людей».  
 В этот момент случилось так, что поворот событий в Византийской империи сделал 
сближение между Русью и Византией необходимым для юного византийского императора 
Василия II (976 -1025 гг.). К концу своего царствования он стал одним из могущественных 
властителей Византии за всю ее историю, но в течение первых тринадцати лет он 
сталкивался с почти непреодолимыми препятствиями в попытке восстановить 
международный престиж и внутреннюю стабильность империи.  
Одновременно новый император должен был бороться за свой трон и жизнь против 
могущественных противников в Византии. Положение императора Василия казалось 
критическим, и он был спасен лишь благодаря своевременной помощи, полученной от 
киевского князя Владимира. 
 Посланники Василия прибыли в Киев в январе или феврале 988 г. Целью их миссии было 
уговорить Владимира послать отряд варягов в Константинополь, чтобы оказать 
поддержку маленькой армии Василия. За эту помощь Василий был готов заплатить 
высокую цену. Посланникам было поручено пообещать Владимиру руку принцессы 
Анны, сестры Василия. Владимир, со своей стороны, должен был, разумеется, согласиться 
на крещение.   



 С тем чтобы понять значение оказанной ему чести предложением женитьбы на принцессе 
Анне, мы должны вспомнить о жесткости византийского дворцового установления, 
запрещавшего брачные связи между членами имперского клана и иностранцами. Те члены 
императорского дома, которые были   рожденными в императорском дворце,  
рассматривались как особо священные. Вследствие этой чести, а также существования 
сильной христианской партии при его дворе, Владимир принял предложение Василия и 
был крещен  в феврале 988 г. Он получил христианское имя Василий в честь императора. 
 Князь  Bладимир честно выполнил свою часть сделки, послав в Константинополь 
шеститысячную армию варягов. Они прибыли в имперскую столицу летом 988 г., и с 
помощью этих войск Василий разбил противника. Весной или летом 990 г. Владимир 
вернулся в Киев, привезя с собой не только свою невесту, но также множество 
христианских  священников, мощей святых, священных сосудов и икон. Он был теперь 
искренне готов начать христианизацию Руси.   
 Вслед за возвращением в Киев Владимир приказал уничтожить статуи языческих богов. 
Идол Перуна был привязан к конскому хвосту и сброшен в  Днепр. Всему населению 
Киева, в одинаковой степени богатым и бедным, предписывалось идти к реке для 
крещения. Аналогичные указания исходили от его наместников в Новгороде и других 
городах.   
 Языческие святилища были заменены христианскими церквями. Большинство последних 
должно было состоять из спешно построенных деревянных часовен.  
Обращение в христианство — одна из наиболее важных вех в истории русского народа. 
Это не было чисто религиозным событием: христианство для Руси в это время означало 
более высокую цивилизацию. В глазах самих русских  принятие христианства делало их 
частью цивилизованного мира. 
 Ко времени правления сына Владимира — Ярослава — новая вера уже прочно 
укоренилась на Руси.  И русские, до того именовавшиеся византийцами «северными 
варварами», два столетия спустя после смерти Владимира были признаны греками 
«наиболее христианской нацией». 
Выполни задания: 
1.Дай название тексту. 
2.Составь конспект текста. 
3.Выдели  слова в тексте, которые ты никогда не встречал, найди их в словаре, выпиши их 
значение. 
4.Ответь на вопрос: Какие поступки князя Владимира ты одобряешь, а какие осуждаешь?  
5.Сделай доклад: «Князь Владимир Красное Солнышко». 
 
 

ИЗ № 2 
 

Прочитай текст 
 

Владимир как христианский правитель (990-1015 гг.) 
 
 Мотивы обращения Владимира в христианство могли быть, в основном, политическими. 
Однако, приняв крещение, он отнесся к новой вере со всей возможной ответственностью. 
 В программе Владимира по крещению Руси можно выделить три направления: 
строительство церквей, образование и благотворительность. Сразу после возвращения с 
Крымской кампании и крещения киевлян он  «повелел, что церкви должны строиться на 
местах, где прежде стояли языческие идолы».  Первая церковь — церковь Святого 



Василия, покровителя Владимира — была возведена по этому указу на холме, где раньше 
находился идол Перуна. Затем был построен более сложный по архитектуре собор — 
каменная церковь Успения Богородицы в Киеве, так называемая «Десятинная церковь». 
 Для распространения образования Владимир приказал собрать детей из лучших семей и 
послать их в школы в книжное учение. "Матери горько оплакивали своих детей, потому 
что они еще не были сильны в вере, и плакали по ним, как по мертвым".  
 Иллюстрацию к этому месту из «Повести временных лет» находим в рассказе Святого 
Феодосия, который учился в школе в Курске в начале XI века — очевидно в  одной из 
школ, организованных по приказу Владимира. Хотя его мать не имела ничего против 
учебы в школе, она стала волноваться, когда мальчиком овладели новые христианские 
идеи, преподаваемые там, и он решил уйти в монастырь. Мать безуспешно пыталась 
переубедить Феодосия — даже телесные наказания не помогли — и он, в конце концов, 
стал монахом. Этим ее воля была сломлена, и она сама ушла  в монастырь. 
 Широкая благотворительность Владимира описана в «Повести временных лет». 
  «Он приглашал всякого нищего и убогого приходить на княжий двор и брать все, что 
надобно: еду и питье, и деньги из казны. Думая  о том, что слабые и больные не могут 
дойти до его двора, он приказал делать телеги, накладывать на них хлеб, мясо, рыбу, 
овощи разные, мед в бочонках, квас и развозить по городу. Возницам велено было 
выкрикивать: „Где здесь больные нищие, что ходить не могут?“ Таким раздавали все по 
их нужде». 
 Монах Иаков добавляет, что это делалось не только в Киеве, но и в других городах.   
 Пиры — важная черта русской социальной жизни с незапамятных времен — теперь 
приобрели новое значение, став выражением христианского братства и любви. Поскольку 
пиры Владимира были проявлениями первоначального христианства, летописец 
упоминает о них сразу после записи о благотворительности князя. " Каждую неделю завел 
он на дворе своем пиры, куда приходили бояре, дворяне, соцкие, десятские, лучшие люди, 
и при князе и без князя. Там было много мяса, говядины и дичины, и много всего".   
 Гостеприимство князя, кажется, поразило воображение народа больше, чем что-либо 
другое, и во всех ранних былинах воспеваются его развлечения с богатырями и другими 
людьми. Именно как радушный хозяин Владимир преимущественно фигурирует в 
русском фольклоре; в памяти русского народа он навсегда остался как «Красное 
Солнышко». 
О том, насколько добросовестен был Владимир в своем стремлении распространить 
новую веру на русскую жизнь, лучше всего можно судить по истории из «Повести 
временных лет» о его сомнениях по поводу наказания преступников. 
  «Пока Владимир жил в страхе божьем, умножились разбойники; и епископы, обращая на 
то внимание князя, спрашивали, почему он не казнит их. Князь отвечал, что боится греха. 
Они говорили, что он был избран Богом карать преступников и миловать праведных, и 
поэтому ему подобает предавать заслуженной казни разбойников, но только после суда.» 
 Кстати сказать, новый метод наказания преступников использовался недолго, смертную 
казнь скоро заменили  денежным штрафом. 
 Внешняя политика Владимира в этот период не была агрессивной. Как замечает 
летописец:  «Он жил в мире с соседними князьями — Болеславом Польским, Стефаном 
Венгерским, Олдржиком Богемским — и между ними было согласие и дружба».  
Исключая один поход против галицких хорватов, очевидно, для подавления мятежа, он 
сконцентрировал свое внимание на защите южных русских рубежей от печенегов, 
которые, по меньшей мере, трижды совершали набеги на Русь (в 992, 995 и 997 гг.), но 
каждый раз были отбиты, хотя и с большими трудностями. 



 Чтобы защитить страну от кочевников, Владимир построил несколько линий укреплений 
по северным берегам степных рек. В этом он служил примером для последующих 
поколений русский правителей.  Во времена Владимира крепости были основаны на 
берегах Десны, Остера, Трубежа, Сулы, Стугны. Там селились выходцы с севера и северо-
востока: словены, кривичи, вятичи и чудь.  
Следуя примеру отца, Владимир управлял отдаленными городами через сыновей и 
наместников. В последний  период правления Владимира  его сын Ярослав  княжил в 
Новгороде,  Святополк — в Турове,  Борис — в Ростове,  Глеб — в Муроме, Святослав — 
в Древлянской земле, Изяслав — в Полоцке  и Мстислав — в Тмутаракани.  
 Конец жизни Владимира был омрачен зарождающимся конфликтом с самым одаренным 
из его сыновей — Ярославом Новгородским, который отказался продолжать выплачивать 
новгородскую дань Киеву. Размер ежегодной дани, собираемой в Новгороде,  составлял 
три тысячи гривен, две трети которой должно было отправляться в киевскую казну, а 
оставшаяся треть распределяться новгородским князем на местные нужды. В 1014 г. 
Ярослав прекратил все выплаты дани  отцу, несомненно, под давлением новгородцев, 
которые были недовольны своим зависимым положением в государстве. 
 В ответ Владимир начал готовиться к военной кампании против Новгорода. Но в ходе 
этих приготовлений он заболел, и вскоре был спасен смертью от трагедии вооруженного 
столкновения с собственным сыном (1015 г.). 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
                                                    ИЗ № 3 

 
Расскажи об обрядах русского православия 
Расскажи о связях Киевской Руси и Византии 
Сделай доклад: «Православие – одно из направлений христианства» 
 
                                                    ИЗ № 4 
 
Расскажи о Хазарском каганате. Покажи его на карте 
Расскажи о Волжской Булгарии. Покажи её на карте 
Сделай доклад: «Соседи Киевской Руси и их религия» 
 
                                                    ИЗ № 5 
 
Ответь на вопрос: Почему из существующих  в то  время мировых религий Владимир 
выбрал православие? 
Расскажи в группе свой текст и задай по нему вопросы студентам группы. 
Сделай доклад: «Особенности русского православия». 
 
                                            
 
 
 
 
          
 
 



Тема № 4 Расцвет Киевской Руси 
 

ИЗ № 1 
Прочитай текст: 

Время Ярослава Мудрого (1036-1054 гг.) 
 

   Сделав Киев политической и духовной столицей, Ярослав делал все, чтобы превратить 
этот город  в культурный и интеллектуальный центр, приняв за образец Константинополь. 
Византийскими мастерами были построены великолепный Софийский собор, несколько 
других церквей, новая крепость и так называемые Золотые Ворота. Много внимания 
уделялось распространению просвещения. По свидетельству летописца Ярослав  
«посвящал себя книгам и читал их часто, ночью и днем. Он созвал много писцов, они 
переводили книги с греческого на славянский. По его повелению много книг было 
переписано, и много он купил их, через них истинно верующие наставляются и радуются, 
принимая книжное учение». 
 Ярослав любил книги и, имея много, поместил их в Софийском соборе. Грандиозный 
план переводов и Софийская библиотека, вместе, привели к становлению в Киеве важного 
центра образования и науки. Без всякого преувеличения, этот центр можно назвать первой 
русской учебной академией. 
  Во внешней политике этого периода значительное внимание Ярослав уделял 
расширению западных русских границ. В 1038 г. он нанес удар ятвягам, литовскому 
племени, а два года спустя еще раз вторгся в Литву. В 1041 г. он совершил поход против 
польского племени мазовшан. В следующем году его сын Владимир завоевал финское 
племя емь, чтобы укрепить контроль Новгорода над Финским заливом. Со временем 
дружественные отношения были установлены между Ярославом и польским королем 
Казимиром; в 1043 г. князь женился на одной из сестер Казимира, и  «в подарок к свадьбе 
Казимир отпустил восемьсот пленников, которых захватил Болеслав, когда победил 
Ярослава».   
 В это время в отношениях между Византией и Русью наступил острый кризис. 
Приблизительно в 1042 г. начался раздор между греческими и русскими купцами в 
Константинополе, несколько русских было убито. Русь, судя по всему, сразу потребовала 
возмещения ущерба, но получила отказ, и в 1043 г.  «Ярослав послал сына своего 
Владимира на греков и дал ему много войска».   Воеводой поставили тысяцкого Вышату.   
Владимир в 1043 г. выступил в поход морем. Русский флот сильно пострадал и от шторма, 
и от «греческого огня», после чего значительная часть русского войска высадилась где-то 
в Болгарии. Вышата остался с ними. Теперь война приняла совсем не такой оборот, как в 
предыдущем походе против Византии. Остатки русского флота, хотя и поврежденные 
штормом, разбили греческую эскадру, но высадившиеся войска сдались в плен. Сам 
Вышата был привезен в Константинополь, но позже освобожден и отправлен в Киев. 
Тогда последовало перемирие на три года.  
   Затем, в 1051 г., Ярослав совершил смелую попытку установить независимость Русской 
Церкви от Константинополя. По его инициативе Собор русских епископов избрал 
русского, всем известного Иллариона, митрополитом Киевским. Он не был признан 
Константинопольским патриархом Михаилом Керуларием. Русская акция, несомненно, 
вызвала большое смятение в Константинополе, так как то время было периодом сильной 
напряженности между патриархом и папой Римским.  
Перед самой смертью Ярослав решил оставить власть на определенных условиях всем 
своим сыновьям вместе, как семейной группе. Текст его завещания записан в «Повести 
временных лет». Оно настолько важно для понимания последующих политических 
событий, что невозможно не привести его здесь полностью. 



  «Дети мои, вот я отхожу от этого мира. Любите друг друга, потому что вы — братья, 
дети одного отца и матери. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди 
вас, покорит вам всех врагов, и будете жить мирно. Если же будете жить в зависти, в 
распрях и ссорах, то погубите себя и погубите землю предков своих, которую они достали 
великим трудом. Но лучше живите в мире, слушаясь брат брата. Киев я поручаю моему 
старшему сыну, брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались, он будет 
вам вместо меня. Святославу я даю Чернигов,  Всеволоду - Переславль, Вячеславу - 
Смоленск,  Игорю  - Владимир [Волынский]».   
  
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
4.Сделай доклад: «Взаимоотношение Киевской Руси и стран Западной Европы в период 
правления Ярослава Мудрого». 
 
 

ИЗ № 2 
  

Прочитай текст: 
 Природные ресурсы и население 

 
 Однако даже в киевский период русские не были полностью лишены сырьевой базы. На 
их территории находились обширные районы, богатые залегающими близко к 
поверхности месторождениями железной руды, преимущественно в болотах и по берегам 
озер. Такие болотные руды встречались и в Западной Руси (Волынь), и на севере. При 
археологических раскопках славянских поселений, датируемых даже ранним киевским 
периодом, были обнаружены доказательства добычи и выплавки железа. На севере, в 
районе Уcтюжны, болотные руды использовались жившими в округе крестьянами вплоть 
до девятнадцатого века.   
 Однако главными природными богатствами Киевской Руси были не ее руды, а ее леса, 
пахотные земли, и полные рыбы реки и озера. И, конечно, ее бесценным капиталом были 
сами люди; крепкий и здоровый народ. 
 Не существует статистической информации о населении Киевской Руси. Только 
рассматривая население соседних стран и анализируя данные по населению России в 
более поздние периоды, мы можем рискнуть предложить гипотетическую оценку 
населения Руси в киевский период. 
 Любая попытка подсчитать пропорцию городского населения в Киевской Руси должна 
быть только гипотетической. В источниках того периода упоминается около трехсот 
городов. Большинство из них, безусловно, были маленькими поселениями, но среди них 
были и большие города, если судить по стандартам того времени. Совокупное население 
трех крупнейших городов — Киева, Новгорода и Смоленска — составляло, видимо, не 
менее четырехсот тысяч человек. В целом городское население Руси в конце двенадцатого 
в начале тринадцатого веков едва ли было меньше миллиона. Если мы примем цифру в 7 
500 000 для всего населения, то городское население составит тринадцать процентов от 
общего количества.  
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 



ИЗ № 3 
 

  
Прочитай текст: 
 

Женщина  в Киевской Руси 
 
    Русские женщины в Киевской Руси пользовались значительной свободой и 
независимостью, как в правовом, так и в социальном плане, и демонстрировали дух 
самостоятельности в различных аспектах жизни. Мы видим женщину, управляющую 
Русью в середине десятого века (княгиня Ольга), другую, основывающую школу для 
девочек в женском монастыре, который она заложила в одиннадцатом веке (Янка, дочь 
Всеволода I). Княгини посылают собственных представителей: в зарубежные страны (как 
нам известно, два члена русской мирной делегации в Константинополь были женщины). 
Именно к женщине (неродной матери Владимира Мономаха) народ Киева обращается для 
восстановления мира между князьями (в случае нарождающегося конфликта между 
Святополком II и Владимиром Мономахом в 1097 г.). 
 Если мы обратимся к фольклору, женщина-воительница — популярная героиня 
древнерусских эпических поэм.  В целом же древнерусский род  принадлежал с 
очевидностью к патриархальному типу. В то же время женщине гарантировались 
определенные права. Женщина, даже замужняя, имела право обладать собственностью на 
свое имя. Кроме этого замужняя женщина могла иметь любую другую собственность, 
завещанную ей ее родителями или приобретенную ей. Обычным источником дохода 
женщины, включая замужнюю, были результаты ее рукоделия. По «Русской Правде» 
после смерти своего мужа, если он умирал первым, жена имела права на оставленную ей 
собственность и на иную собственность, которой он мог обладать. Более того, вдова 
признавалась главой семьи, если были дети, и ей доверялось управление имением ее 
покойного мужа. Когда дети достигали совершеннолетия, каждый имел право потребовать 
свою часть имения, но если они поступали таким образом, то должны были отдать 
определенную часть владения своей матери до конца ее дней.  Следует отметить, что 
дочери наследовали имущество вместе с сыновьями.  
Вслед за обращением Руси в христианство брак и семейная жизнь были поставлены под 
защиту и наблюдение Церкви. И вновь в киевский период права женщин не были забыты. 
Согласно процитированному «Церковному уложению», муж подвергался штрафу в случае 
прелюбодеяния. Права дочери были также защищены, по крайней мере, до определенной 
степени. Если родители принуждали свою дочь к браку против ее воли, и она совершала 
самоубийство, они считались ответственными за ее смерть.  
  Доктрина Церкви унижала и возвеличивала женщину и в этом смысле поддерживала как 
позитивное, так и негативное отношение к женщине в России. Аскетическое монашество 
видело в женщине главный источник искушения мужчины. Для монахов и тех, кто 
находился под их влиянием, женщина была «дьявольским сосудом», а не чем-либо иным. 
И все же Церковь, включая тех же монахов, также распространяла почитание Богородицы 
на русской земле, и не только лишь женщины, но также и мужчины возносили к ней.  
 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
 



ИЗ № 4 
  

Прочитай текст: 
АРМИЯ 

 
 Русская армия в киевский период состояла из двух отдельных частей: дружины князей и г 
бояр и городского ополчения.  Дружина  была  немногочисленной, но  очень действенной,  
это был мобильный корпус, состоящий из крепких, хорошо вооруженных и тщательно 
подготовленных всадников. 
 Городское ополчение собиралось только для больших кампаний или в случае опасности, 
такой как необходимость отражения внезапного набега вооруженных врагов. Горожане не 
имели достаточного количества оружия и лошадей, и обязанностью князя было снабжать 
их и тем, и другим.  
Не было определенного состава войск ополчения. По-видимому, каждый здоровый 
молодой человек мог служить в нем, имея оружие и коня, особенно в случае опасности.  В 
составе войск ополчения большого города было от пятнадцати до двадцати тысяч человек. 
  Дружина служила ударной силой в бою, и исход битвы часто зависел от ее 
маневренности и тактического искусства. 
  Снаряжения русского воина того периода  состояло из шлема, панциря и щита, обычным 
оружием были меч и копье, использовались также луки со стрелами. 
 Система снабжения армии была недостаточно хорошо разработана. За войском на марше 
следовал обоз с повозками, на которые были нагружены палатки, знамёна, тяжелые 
доспехи и оружие, а также продовольствие. Однако его было не так много, поскольку, 
армия находила себе пропитание в тех землях, через которые проходила. 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 

ИЗ № 5 
 

Прочитай текст: 
 

СРЕДСТВА СООБЩЕНИЯ 
 Недостаток хороших дорог всегда был  больным местом в русской жизни и народном 
хозяйстве. Огромные расстояния, суровые климатические условия и нехватка камня 
объясняют тот факт, что постоянные дороги появились в России незадолго до железных 
дорог. В Северной России проще было путешествовать зимой на санях, чем летом по 
дороге, испорченной выбоинами и ямами. Весной и осенью  русская распутица делала 
путешествие почти невозможным. По этой причине торговые и прочие путники в 
Киевской Руси предпочитали путешествовать на кораблях по рекам. Здесь, однако, 
серьезную проблему представляли во многих случаях пороги и водопады, а волоки, 
соединяющие один речной путь с другим, являли собой все тяготы сухопутного 
путешествия. 
 То немногое, что могли сделать князья в киевский период для улучшения дорог и речных 
путей, они пытались делать честно. Строились и ремонтировались мосты, когда это было 
необходимо, волоки выстилались бревнами.  Строительство мостов и мощение дорог 
считалось столь важным государственным делом, что ему был посвящен особый раздел в 
«Русской Правде». 



 В Киевской Руси не существовало общественной почтовой службы. Когда возникала 
необходимость, князья посылали свои приказания и письма с гонцами. 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 
 

ИЗ № 6 
  

Прочитай текст: 
Образование 

  Образование в Киевской Руси финансировалось Церковью и князьями. Церковь 
нуждалась в грамотном духовенстве, князья — в служащих для своей администрации. Но 
в этой поддержке было и нечто большее, чем просто практические соображения. После 
введения на Руси христианства князь Владимир и церковные лидеры столкнулись с  
задачей распространения на Руси христианской культуры, задачей, к которой они 
отнеслись с  энтузиазмом. К чести Владимира и его советников, они строили не только 
церкви, но и школы. За обязательным крещением последовало обязательное образование. 
 Насколько мы можем судить по летописям и  другим источникам, школы открывали не 
только в Киеве, но и других городах. Ко времени правления Ярослава  Мудрого (1019-
1054 гг.) образование укоренилось, и его польза уже не подвергалась сомнению. 
 Приблизительно в 1030 г. Ярослав открыл богословскую школу в Новгороде для 
наставления в «книжном учении» трехсот детей духовенства и мирян.   
Не желая ограничиваться школами, Ярослав задумал грандиозный план распространения 
образования на Руси.  
Пример Владимира и Ярослава по руководству образованием вдохновил других русских 
князей одиннадцатого и двенадцатого веков на развитие образования.   Выдающимся 
организатором образования был князь Роман Смоленский. Он открыл в Смоленске 
нескольких школ, в которых кроме других предметов, преподавали греческий и латинский 
языки. Все свое состояние Роман потратил на эти школы.  Когда он умер, жители 
Смоленска собирали деньги, чтобы его похоронить.   
 В Суздальском княжестве князь Константин  собрал библиотеку из греческих и 
славянских книг, заказал переводы с греческого языка  на русский и завещал  свой дом во 
Владимире и часть доходов  школе, в которой  обучали  греческому языку.   
 Школьная дисциплина  была суровой. Например,  в  «Житии Святого Авраамия 
Смоленского» отмечается, что ученики школы  временами впадали в отчаяние, а  школа 
рассматривалась как одно из «трех несчастий»,  два других  - это  бедность и злая жена.      
Можно  сказать, что Русь в то время имела значительное количество школ, особенно в 
городах, и процент грамотных,  среди людей высших классов, был высоким. Дети князей 
и бояр учились за границей, в Константинополе.  В любом случае, все князья и 
духовенство были грамотными. Также следует признать, что в Киевском обществе 
сформировалась настоящая элита,  достигшая высокого культурного уровня. 
 
Выполни задания: 
1.Сделай конспект текста. 
2.Составь словарь слов, которые ты не знаешь. 
3.Составь вопросы к данному тексту. 
 


