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ВОЛОГОДЧИНА – ИСКОННАЯ ОПОРА РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ:  
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС IX–XV ВЕКОВ 

 
В контексте современных геополитических реа-

лий развития страны крайне важно обозначить место 
и роль каждого региона в формировании и укрепле-
нии российской государственности. Данная статья 
преследует цель обозначить значение Вологодского 
края в ранней политической истории России.  

Древнейшим государственным центром края яв-
лялось Белозерье, населенное племенем весь, участ-
вовавшим, по летописи, в призвании в 862 г. варяж-
ских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Обширная 
область Белоозера достается Синеусу. Именно с этой 
даты в нашей истории ведется исчисление российской 
государственности и правящей в IX–XVI веках дина-
стии Рюриковичей.  

К середине XIII века, по свидетельству автора 
«Слова о погибели земли Русской», в целом террито-
рия края представляла собой самую северо-восточную 
окраину Древней Руси: «…от немец до корелы, от 
корелы до Устюга, где тамо бяху тоймици погании и 
за Дышачим морем, от моря до болгар… – то все по-
корено было Богом кристияньскому языку, поганскыя 
страны, великому князю Всеволоду, отцю его Юрью, 
князю кыевскому; деду его Володимеру Мономаху». 

 В XII–XIII веках край становится зоной соперни-
чества из-за северной пушной дани между Новгород-
ским и Ростово-Суздальским княжествами, а также 
Волжской Булгарией. По смерти Ярослава Мудрого 
Белозеро в составе Ростовско-Суздальской земли на-
ходилось во владении Всеволода Ярославича. Расши-
рение территории Владимиро-Суздальской земли в 
последней четверти XII – начале XIII в., увеличение 
ее людских и материальных ресурсов дали возмож-
ность Всеволоду выделить на северо-востоке земель-
ные владения в удел своим сыновьям. В 1207 г. Все-
волод Большое Гнездо передал Ростов своему стар-
шему сыну Константину и «инЪхъ 5 городовъ да ему 
к Ростову». По данным А.Н. Насонова, эти 5 городов 
– Устюг, Углич, Молога, Ярославль и Белоозеро.  

Влияние Ростова распространялось также на мес-
та сбора дани по Кокшеньге и Устье, на низовья  
Сухоны и Юга.  

Новгородское влияние распространялось на со-
временную Карелию, Заонежье, северное Заволочье, 
Подвинье и Югорские земли.  

Влияние государства волжских булгар распро-
странялось на огромную территорию от Волго-
Окского междуречья до отрогов Урала, и от Каспия 
до Крайнего Севера. По свидетельству Абу Хамида 
ал-Гарнати (его сведения относятся к 30–40-м гг.  
XII в.), булгары взимали дань (харадж) с веси и вели 
оживленную торговлю с Югрой – племенами, насе-
лявшими огромное пространство от Белого озера на 
западе до рек Печоры и Оби на востоке.  

Монгольское нашествие в 1237–1238 гг. резко изме-
нило политическую, экономическую и социальную 
жизнь во всех русских землях. В 1238 г. был захвачен 
Ростов и в этом же году погиб ростовский князь Василь-
ко Константинович (внук Всеволода Юрьевича). Из его 
владений в 1251 г. выделилось Белозерское княжество, 
первым князем которого стал младший сын Василька 
Константиновича – Глеб Василькович (1237–1278).  

С конца XIV в. из Белозерского княжества выде-
ляются мелкие уделы, преимущественно по рекам, 
впадающим в Белое озеро. Эти уделы постепенно 
дробятся до размеров мелких вотчин. 

Неоценимую услугу оказали белозерские князья в 
1380 году московскому князю Дмитрию Ивановичу 
Донскому в знаменитой Куликовской битве. Они 
храбро сражались и все погибли «яко нарочитые и 
славнии удалци, и яко един единаго ради умре…». 

В 1389 году Димитрий Донской отказывает Бело-
зерское княжество своему сыну Андрею Можайско-
му. В 1485 году Белозерское княжество окончательно 
присоединяется к Москве. 

В 1488 году, вскоре после ликвидации княжества, 
была составлена знаменитая «Белозерская уставная 
грамота», определявшая порядок управления краем из 
единого центра. Примечательно, что текст грамоты 
составил юридическую основу общерусского Судеб-
ника, принятого в 1497 году.  

Не случайно, что именно тогда название города 
вошло в официальный титул Великого князя Васи- 
лия III Ивановича:  

Божием благословением, Мы, Великий Государь 
Василий, Божиею милостию, Государь всея Руси и 
Великий Князь Владимирский, Московский, Новгород-
ский, Псковский, Смоленский, Тверский, Югорский, 
Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и 
Великий Князь Новагорода Низовския земли, и Черни-
говский, и Рязанский, и Волоцкий, и Ржевский, и Бел-
ский, и Ростовский, и Ярославский, и Бело- 
озерский, и Удорский, и Обдорский, и Кондийский, и 
иных. 

Вплоть до конца Российской империи название 
города сохранялось также в официальном титулова-
нии российских императоров: 

Божиею поспешествующею милостию, Мы, ΝΝ, 
Император и Самодержец Всероссийский… Государь 
и Великий Князь Новагорода низовския земли, Черни-
говский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Яро-
славский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондий-
ский, Витебский, Мстиславский и всея северныя 
страны Повелитель; …и прочая, и прочая.  

Тем самым подчеркивалась роль древнего города 
в создании и укреплении российской государствен- 
ности… 
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