
1. Определите, о каких событиях идѐт речь в отрывках из «Повести 

временных лет». Заполните таблицу.  

1. «И повелел своим воинам сделать колѐса и поставить на колѐса 

корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по 

полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через 

послов: «Не губи города, дадим тебе дани какой захочешь». И 

остановил воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, 

так как было оно отравлено… И приказал дать дани на две тысячи 

кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом 

корабле по сорок мужей». 

2. «… Отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины 

вернулся, желая большего богатства. древляне же, услышав, что 

идѐт снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится 

волк к овцам, то вынесет всѐ стадо, пока не убьют его; так и этот: 

если не убьѐм его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: 

«Зачем идѐшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их…» 

3. «И послали со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней 

заботишься, а свою покинул, А нас чуть было не взяли печенеги и 

мать твою и детей твоих. Если не придѐшь и не защитишь нас, то 

возьмут-таки нас. неужели не жаль тебе своей отчины, старой 

матери, детей своих?»» 

4. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного 

Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хороса, 

Даждьбога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя 

их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы 

эти шли бесам и оскверняли землю жертвоприношениями своими. 

И осквернялась кровью земля Русская и холм тот».  

5. «…Повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. 

Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его… к 

Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. 

Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для 

поругания беса, который обманывал людей в этом образе, - чтобы 

принял он возмездие от людей». 

6. «Учила его мать принять крещение, но он не думал прислушаться к 

этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только 

насмехался, говоря: «Как мне одному принять иную веру? А 

дружина моя станет насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты 

крестишься, то и все сделают то же». 

7. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, 

бросались в воду морскую, стремясь спастись – и так оставшиеся 

возвратились домой. И придя в землю свою, поведали – каждый 

своим – о происшедшем и о ладейном огне. «будто молнию 

небесную, - говорили они, - имели у себя греки и, пуская еѐ, пожгли 

нас; оттого и не одолели их». 

8. «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у 

них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: «Поищем 

себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за 

море к варягам…» 

9. «Когда он вырос и возмужал, стал он собирать много воинов 

храбрых, и быстрым был, словно пардус (барс), и много воевал. В 

походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, 

но, тонко нарезав конину, ли зверину, или говядину и зажарив на 

углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом 

в головах, - такими же были и все остальные его воины. И посылал 

в иные земли со словами: «Хочу на вас идти». И пошѐл на Оку и на 

Волгу, и встретил вятичей…» 

10. «А было печенегов без числа. Он выступил из города и исполчил 

дружину, и поставил варягов посередине, а на правой стороне – 

киевлян, а на левом – новгородцев; и стал пред гадом печенеги 

пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая 

София, митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И 

была сеча жестокая… И побежали печенеги врассыпную, и не 

знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в 

других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня». 

№ отрывка Место и время события Действующие лица Последствия 

    

 

2. Историческая личность (Ярослав Мудрый) 

Ответьте на вопросы. 

  

Документ № 1. Н.М. Карамзин о правлении Святополка Окаянного 

   Кончил гнусную жизнь свою в пустынях Богемских, заслужив проклятие 

современников и потомков. 

  

Документ № 2. С.М. Соловьѐв  о битве князей Святополка и 

Ярослава под Любечем, бегстве Святополка в Польшу и взятии Ярославом 

Киева. 1016 г.  

Три месяца, а по другим известиям – только три недели стояли враги по 

обеим сторонам Днепра… была заморозь: Святополк стоял между двумя 

озерами всю ночь с дружиню, а Ярослав перед рассветом исполчил свое 



войско и перевезся на другой берег, причем новгородцы высадившись из 

лодок, оттолкнули их от берега, чтоб отнять у себя возможность к 

побегу… Враги сошлись, была сеча злая; печенеги, стоявшие за озером, не 

могли помочь Святополку, который был притиснут с своею дружиною к 

озеру, принужден ступить на лед, лед обломился; и Ярослав одолел». 

Документ № 3. Из летописи о Городецком договоре Мстислава и 

Ярослава Владимировичей. 

 И начали жить мирно, в братолюбстве, перестала усобица и мятеж, и была 

тишина великая в земле. 

Документ № 4. Из Повести временных лет 

1037 г. Заложил /князь/ Ярослав /в Киев/ город великий с Золотыми 

воротами и церковь митрополичью св. Софии, а после того церковь на 

Золотых воротах св. Богородицы Благовещенья, затем монастырь св. 

Георгия и св. Иирны, и при них вера христианская плодиться и 

расширяться и монастыри стали строиться… и другие церкви он ставил по 

градам. 

  

  

1. Можно ли утверждать, что первая и вторая усобицы на Руси были 

вызваны одними и теми же причинами?  

2. Какой вывод о международном положении Руси можно сделать на 

основании тех династических браков, которые были заключены 

членами семьи Ярослава Мудрого с представителями 

монархических семейств других стран?  

3. Каково политическое наследие Ярослава Мудрого и в чѐм состояли 

условия для усобиц?  

4. Расскажите о Святополке Окаянном и Мстиславе Тмутараканском.  

5. Что, на Ваш взгляд, послужило основанием дать Ярославу 

прозвание Мудрого? 

 


