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Краткие сведения о регионе и районе маршрута 

 Территория современного Ковровского района в XIII-XIV веках входила в состав 

Стародубского удельного княжества, административным центром которого был город 

Стародуб – ныне село Клязьменский городок (конечная точка маршрута). Стародубское 

удельное княжество выделилось из княжества Владимирского в 1218 году – под этим 

годом Стародуб впервые упоминается в Лаврентьевской летописи. Возникновение города 

связывают со временем Юрия Долгорукого. Село Клязьменский городок по праву можно 

считать исторической столицей Ковровского края. И сегодня на гербе Ковровского района 

гордо высится стародубский дуб, символизирующий мощь, силу древней Владимирской 

земли, в которой наши корни.  

 В XV веке Стародубское княжество распалось на ряд мелких уделов – владений 

князей Пожарских, Ромодановских, Ряполовских, Ковровых и других, состоящих на 

службе у московских князей. 

 В основе названия города Коврова лежит княжеская фамилия. Князья Ковровы – 

одна из ветвей Стародубской княжеской династии, ведущей свою линию от Рюриковичей. 

Старинное предание о происхождении фамилии князей Ковровых повествует о подвиге 

Стародубского князя – Андрея Федоровича. По легенде в  разгар Куликовской битвы, 

увлекшись воинскою отвагою, князь ворвался в ставку самого Мамая и захватил оттуда 

воинский трофей – богатый азиатский ковер, за что и получил почетное  прозвище 

«Ковер». Впоследствии прозвище превратилось в фамилию, потомки Андрея стали 

именоваться князьями Ковровыми. 

 

Источники и литература 

 

            Город воинской славы Ковров: Сквозь века / О.А. Монякова, И.Н. Зудина, В.В. Никулин, И.Н. 

Широкова; отв. ред. О.А. Монякова. Иваново: Издатель Епишева О.В., 2013. 

Иванов А.И. Кляземский городок, бывший удельный город Стародуб. Владимир, 1926. 

Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X – XIV 

веках. М., 1984. 

Летопись Ковровского уезда. Вып. I./ Автор-сост. Н. Фролов. Ковров, 1994. 

Радугин А.Г. Историческая записка о городе Коврове // Ковровский музейный сборник. Вып. I. 

Ковров: «Маштекс», 2007. С. 171 – 184. 

Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI в. С.- 

Петербург, 1897. 

Савёлов Л.М. Князья Ковровы // Сборник статей в честь М.К. Любавского.  Пг., 1917. С. 286-296. 

Токмаков И.Ф. Историко-статистическое описание города Коврова (Владимирской губернии) с 

уездом. Москва, 1903. 

Туторский В. Исторические заметки и предания о г. Коврове //ВГВ. 1857. № 47. 

Фролов Н.В., Фролова Э.В. История земли Ковровской. Ч.I. С древнейших времён до 1804 года. 

Ковров: «БЭСТ-В», 1997. 

Фролов Н.В., Фролова Э.В. Ковров православный. Ковров: «БЭСТ-В», ООО «Маштекс», 1999. 

Фролов Н.В., Фролова Э.В. Стародуб городок над Клязьмой. Летопись Ковровского уезда. Вып. 

4. Ковров, 1997. 

Шаганов Н.И. Стародуб или нынешний Кляземский городок // ВГВ. 1844,  № 33. 

 

Предполагаемая целевая аудитория 

 Обучающиеся 6-7 классов 

 Родители обучающихся 

 Педагоги 

 

 



Цели маршрута 

Целью экскурсионного маршрута является расширение исторических знаний и 

краеведческого кругозора, развитие коммуникативных навыков и творческих 

способностей обучающихся, формирование личности с активной жизненной позицией, 

основанной на патриотизме, толерантности, традиционных семейных и трудовых 

ценностях. 

Достижение цели возможно при решении следующих образовательных, 

развивающих и воспитательных задач: 

1. содействовать историческому, археологическому и культурному изучению 

родного края; 

  2. развивать у учащихся познавательную активность;  

3. знакомить школьников с разнообразными историческими и культурными  

объектами, находящимися на территории Ковровского района Владимирской области;  

4. учить школьников работать с различными источниками информации;  

      5. способствовать формированию у подрастающего поколения любви к своей малой 

Родине через изучение её истории и событий прошлого. 

 

Интеграция маршрута в образовательные программы 

–    Образовательная программа основного общего образования по истории (Темы: Русь в 

сер. XII – нач. XIII вв.; Русские земли и их соседи в сер. XIII – XIV вв.; Формирование 

единого Русского государства в XV веке; Русское государство в XVI- XVII вв.). 

– Дополнительная образовательная программа по направлениям: туристско-краеведческая 

деятельность, музейная деятельность. 

–    Программы воспитательной работы 

 

Нитка маршрута 
(пункты, через которые проходит маршрут) 

 

 г. Ковров – санаторий имени Н.С. Абельмана – д. Глебово – д. Голышево – с. 

Клязьменский городок    

 Объекты посещения, предусмотренные программой: 

– Музей «Стародуб на Клязьме» – филиал Историко-краеведческого музея Ковровского 

района 

– Древнерусское городище – памятник археологии XI-XIII вв. (экскурсионное 

обслуживание можно заказать через Историко-краеведческий музей Ковровского 

района) 

 

Протяженность маршрута 
Длина маршрута: 16 км в одну сторону 

Время в пути: 30 мин. 

Вид транспорта: автобус 

По объектам экскурсионного маршрута: пешком 

Продолжительность маршрута: 4 часа  

Контакты  

МБУК «Историко-краеведчеcкий музей Ковровского района» 

тел./факс: (49232) 7-86-42;  8(996)-195-84-50 



e-mail: krivoy-bor@yandex.ru   

melmuz94@mail.ru 

 

Карта маршрута 

 

 
 

 

Программа туристско-экскурсионного маршрута 

 

10.00 – Отправление в село Клязьменский городок из г. Коврова (путевая информация о 

страницах стародубской истории и князьях Стародубских) 

10.30 – 12.00 Посещение музея «Стародуб на Клязьме»: знакомство с тематическими 

экспозициями музея, интерактивная программа; виды села и реки Клязьмы со смотровой 

башни, стилизованной под крепостные сооружения; памятник Ивану Всеволодовичу – 

основателю Стародубской княжеской династии, со временем разветвившейся и давшей 

миру немало княжеских фамилий (одна из которых – Ковровы).   

12.00 – 13.30  Пешком на городище. Посещение сохранившихся с далеких времен 

земляных валов городища. Знакомство с памятником археологии федерального значения. 

13.30 –14.00  Отъезд из села Клязьменский городок в г. Ковров. 

 

 По маршруту движения 

 Небольшую информацию о населенных пунктах, через которые проходит маршрут 

можно дать на обратном пути. Время в пути лучше использовать для того, чтобы 

подготовить ребят к восприятию материала. Поскольку Стародуб – один из малых городов 

Владимиро-Суздальского княжества, и его возникновение относится к эпохе феодальных 

междоусобиц, можно кратко вспомнить о событиях, происходивших во Владимиро-

Суздальской земле в период феодальной раздробленности (Приложение №1). 
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Вспоминать события легче с опорой на схему княжеской родословной. Схему 

родословной князей Стародубских (Приложение № 2) можно раздать экскурсантам перед 

отправлением.  

 

 Посещение Музея «Стародуб на Клязьме» – филиала Историко- 

краеведческого музея Ковровского района 

 

Посещение музея «Стародуб на Клязьме»: знакомство с тематическими 

экспозициями музея, интерактивная программа; виды села и реки Клязьмы со смотровой 

башни, стилизованной под крепостные сооружения; памятник Ивану Всеволодовичу – 

основателю Стародубской княжеской династии, со временем разветвившейся и давшей 

миру немало княжеских фамилий (одна из которых – Ковровы).  

 

 

 

 
 

 Посещение древнерусского городища – памятника археологии XI-

XIII вв.  

Пешком на городище. По дороге на городище экскурсанты видят церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы и Монумент в честь 850-летия со дня основания Стародуба  

Пройти на городище. Знакомство с памятником археологии федерального значения 

Посещение сохранившихся с далеких времен земляных валов городища. Спуститься к 

развалинам ткацкой фабрики, вдоль Клязьмы дойти до северо-восточного отрезка вала, 

который наиболее хорошо сохранился. (Приложение №3) 

 

Портфель экскурсовода (Приложение № 4): 

1. Фото. Иванов А.И. – историк, руководитель раскопок в Кльязьменском городке в 1925 

году 

2. Фото. Археологические раскопки. Шурф. 

3-7. Иллюстрации из книги: Иванов А.И. Кляземский городок, бывший удельный город 

Стародуб. Владимир, 1926. 

– Общий план Кляземского городка  

– План городища  

– Археологические находки   

 

 



 
Древние валы в с. 

Клязьменский городок 

 
 

 
Дорога на городище 

 

 
 

Рефлексия, домашнее задание. 

На обратном пути в автобусе ребятам можно раздать заранее распечатанные листы 

(форма брошюрки) с вопросами в тестовой форме по теме экскурсии или провести 

викторину в устной форме (Приложение 6). 

 

Домашнее задание по выбору: 

1. Написать эссе на тему «Чем запомнилась экскурсия?» 

2. Составить презентацию из фотографий, сделанных во время поездки. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Приложение № 1. 

 

Текст экскурсовода в пути 

 В 16 км от Коврова вниз по реке Клязьме расположено село Клязьменский городок. 

Не совсем обычное название сельского поселения объясняется просто: ранее здесь 

действительно был город – Стародуб на Клязьме. То был древний город, 

административный центр Стародубского удельного княжества, в состав которого в XIII – 

XIV вв. входила территория современного Ковровского района. Неслучайно,  сегодня на 

гербе Ковровского района гордо высится стародубский дуб.  

 Стародуб – один из малых городов Владимиро-Суздальского княжества. 

Возникновение Стародуба связывают с именем Юрия Долгорукого 

– А что нам известно о Юрии Долгоруком? 

 – Был сыном Владимира Мономаха, последнего могущественного великого 

киевского князя, после смерти которого Киевское государство распалось на отдельные 

княжества. 



 – Княжил в Ростово-Суздальском княжестве, границы которого он укреплял, строя 

города-крепости. Среди плодородного «ополья» построил Юрьев «в поле», назвав его 

своим именем, на берегу Плещеева озера – Переяславль-Залесский. Долгорукий – 

основатель Москвы. Князю Юрию приписывается и основание города Стародуба на 

Клязьме, входившего в единую систему укреплений по реке Клязьме, включавшую 

города-крепости: Владимир, Стародуб, Ярополч (ныне Вязники) и Гороховец.  

 – Перенес столицу из Ростова в Суздаль. В своей княжеской резиденции под 

Суздалем (ныне село Кидекша), велел построить каменную церковь Бориса и Глеба 

(1152). Древнее ее нет постройки на всем Северо-Востоке Руси. Все белокаменные 

шедевры Владимиро-Суздалского княжества были построены по ее образу и подобию. 

– Кто был избран Ростово-Суздальским князем после смерти Долгорукого? 

 – Его сын Андрей Боголюбский. 

– Что мы знаем о нем? 

 – Сделал столицей княжества город Владимир. Начиная с княжения Андрея 

Боголюбского, северо-восточная Русь обретает новый политический центр, новую 

столицу. 

 – Вел упорную борьбу за объединение разрозненных, враждующих между собой 

княжеств в единое Русское государство. При нем Владимир диктовал свою волю Ростову 

и Суздалю, Смоленску и Рязани, Мурому и Полоцку. 

 – Ходил войной на приволжских болгар и одержал победу  (с целью установления 

контроля над Великим Волжским путем).  

 – Стремясь получить звание великого князя, водил свои дружины на Киев и 

овладел им. Захватив старую столицу – Киев, Андрей Боголюбский отказался занять 

киевский престол, а предпочел разрушить город и перенести центр русских земель во 

Владимир. Итак, Киев сожжен и разграблен, центром русской земли стало его 

излюбленное Владимиро-Суздальское княжество. С этого времени  «великими» стали 

именовать владимирских князей. 

 – Был убит в 1174 году в результате заговора бояр.  

– Кто стал великим владимирским князем после Боголюбского? 

 – Его брат Всеволод Большое Гнездо.  

 – Всеволод стал первым владимиро-суздальским князем, которого летописцы 

неизменно называли великим князем.  

 – Княжил долго, почти 40 лет. Годы его княжения стали годами наивысшего 

расцвета Владимиро-Суздальской Руси.  

 – Всеволод продолжил дело Андрея – великое дело объединения русских земель. 

 – Великого князя Всеволода прозвали Большое гнездо за многочисленное 

потомство. Он имел 12 детей, из них шесть сыновей: Константина, Юрия, Ярослава, 

Святослава, Владимира, Ивана.  

 – После смерти Всеволода Большое Гнездо Владимиро-Суздальское великое 

княжество распалось на ряд княжеств: Ростовское отдано Константину, Владимирское 

великое княжество – Юрию, Переяславское  досталось Ярославу, Юрьевское – 

следующему сыну Святославу. А в 1218 году сыновья Всеволода выделили своему брату 

Владимиру, вернувшемуся из половецкого плена в удел Стародуб.  

 Под 1218 годом Стародуб впервые упоминается в Лаврентьевской летописи как 

центр особого княжества. В ней говорится о Стародубе, как о довольно красивом и 

многолюдном по тем временам городке. Его укрепленная часть – городище – было 

окружено крутыми оврагами, склоны которых достигали 30-40 м высоты. Эти высокие 

земляные валы частично сохранились до наших дней, мы их увидим. 

 После смерти Владимира Всеволодовича князем Стародубским через несколько лет 

становится самый младший сын Всеволода Большое Гнездо Иван. Иван Всеволодович 

является  родоначальником династии князей Стародубских.  



 Со временем от князей Стародубского удела произошел целый ряд княжеских 

фамилий: Пожарские, Ряполовские, Палицкие, Голибесовские, Ромодановские, Тулуповы, 

Кривоборские, Льяловские, Осиповские, Гундоровы, Ковровы и др. Князья Ковровы – 

одна из ветвей Стародубской княжеской династии, ведущей свою линию от Рюриковичей. 

Князьям Ковровым принадлежало село Рождественское, ставшее впоследствии Ковровом. 

Таким образом, в основе названия города лежит княжеская фамилия. Старинное предание 

о происхождении фамилии князей Ковровых повествует о подвиге Стародубского князя – 

Андрея Федоровича. По легенде в  разгар Куликовской битвы, увлекшись воинскою 

отвагою, князь ворвался в ставку самого Мамая и захватил оттуда воинский трофей – 

богатый азиатский ковер, за что и получил почетное  прозвище «Ковер». Впоследствии 

прозвище превратилось в фамилию, потомки Андрея стали именоваться князьями 

Ковровыми. 

 

Скоро дорога приведет нас в село Клязьменский городок, который по праву 

можно считать исторической столицей Ковровского края. Сегодня в селе Клязьминский 

городок около 300 дворов, население – более тысячи человек. 

 

 

Приложение № 2. 

 

Схема родословной князей Стародубских 

 

 
 

Приложение №3. 

 

Информационный блок 



 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

 По преданию, церквей в Стародубе было семь. Об одной из них встречается 

упоминание у В.Н. Татищева. Историк сообщает о строительстве великим князем 

Всеволодом Юрьевичем в 1198 году в Стародубе церкви во имя св. Иоанна – патрона 

младшего сына князя: «Апреля 8 родился князю великому Всеволоду меньший сын и 

нарекли его Иоан, зане кресчен был в день святого Иоанна апреля 19. И повелел Всеволод 

в Стародубе на Клязьме построить церковь святого Иоанна».  

 Кроме того, по преданию, в ближайшей к городищу местности, на горе «Егорий», 

еще в XIX в. существовали остатки фундамента древней белокаменной церкви во имя св. 

Георгия – патрона Юрия. 

Сегодня в селе лишь один храм – Покровская церковь, построенная в 1803 году на 

средства помещика князя Петра Александровича Волконского. При постройке церкви 

будто бы на фундамент были употреблены могильные камни старого кладбища с 

высеченными на них именами стародубских князей и бояр. 

 

Монумент в честь 850-летия со дня основания Стародуба 

На фоне храма монумент, установленный в 2002 году в честь 850-летия со дня 

основания Стародуба. Стела выполнена из местного белого камня, добытого в 

мелеховских карьерах. Автор монумента наш земляк скульптор Павел Белан.  

 

Городище 

Городище, сохранившееся до наших дней как остаток древнего Стародуба, 

расположено на высоком правом берегу р. Клязьмы на краю надпойменной террасы 

между двумя оврагами, впадающими в пойму реки. Высота площадки городища над 

уровнем реки около 20 м. План городища близок к четырехугольнику, сторонами которого 

являются два оврага, склон речной поймы и искусственный ров. Ров был сооружен лишь с 

одной юго-восточной стороны, он соединял вершины оврагов и тем самым замыкал 

линию обороны. Эта система обороны городищ была довольно широко распространена во 

Владимиро-Суздальской земле в XII-XIII вв. 

В юго-восточной части вала был сделан древний проезд на городище. 

Небольшие раскопки на городище были предприняты в 1925 году директором 

Владимирского музея Алексеем Ивановичем Ивановым. Им были заложены раскопы на 

сохранившихся участках культурного слоя, почти полностью снесенного при 

строительных работах в начале XX века. Дело в том, что в 1908-1910 гг. местный купец 

Федор Носков при постройке ткацкой фабрики уничтожает земляной вал, обращенный к 

Клязьме, и срывает, разрабатывая глину и известняк, почти весь культурный слой 

городища. 

В 1925 году А.И. Иванов произвел обмер, съемку и частичные раскопки  городища. 

Было заложено 7 шурфов общей площадью 40 кв. м. Наибольший шурф – 4х4 м, 

остальные – 2х2 м. Толщина культурного слоя колебалась от 40 до 70 см. Слой был 

насыщен углем, щебнем, костями домашних животных (коровы, овцы, свиньи). Среди 

находок обнаружены 8 железных ножей, несколько кованых гвоздей, железное шило и 

часть цилиндрического навесного замка. Эти находки косвенным путем свидетельствуют 

о развитии в городе кузнечного дела. 



О занятии населения рыболовством можно судить по находкам двух глиняных 

овальных грузил. В смысле датировки культурных напластований Стародуба интерес 

представляют находки двух обломков стеклянных витых браслетов зеленого цвета. Их 

можно отнести к XII – началу XIII вв.  

Некоторые находки относятся к более позднему времени, к XVI – XVII вв. Такова 

головка глиняной статуэтки-игрушки, которую можно видеть в Музее природы и 

этнографии г. Коврова. Сравнительно в небольшом количестве была собрана керамика – 

всего 135 фрагментов венчиков. Вся она гончарная, сделана из серой и красной глины. 

Основное время расцвета города приходится на XIV – XV вв. 

Наиболее хорошо сохранился северо-восточный отрезок вала, идущий по 

внутреннему откосу восточного оврага. Высота в этой части достигает 8-10 м. В северо-

западной части городища высота вала – 3-4 м (в этом месте вал в значительной степени 

был разрушен при строительстве). 

 

 

Приложение № 4. 

 

 



 
                                                                                                             План городища 

 

 

 

 
Иванов Алексей Иванович, историк, руководитель археологических раскопок в 

Кльязьменском городке в 1925 году 



 

 

 
                                                                            Археологические раскопки. Шурф. 

 

 
                                           Археологический материал 



 
 

 



 

 

Приложение № 5. 

 

Информация о населенных пунктах, через которые проходит маршрут 

 
 Ковровское лесничество (новое название - Ковровский производственный участок 

Ковровского лесопромышленного предприятия). Основано в 1969 году. Предприятие 

производит заготовку и вывозку древесины, выращивает сеянцы ели и различный  

посадочный материал (туя, можжевельник, голубые ели). Здесь занимаются переработкой 

шишек с целью выработки семян. Предприятие имеет теплицы по выращиванию семян 

женьшеня. На предприятии своя пожаро-химическая станция два расчета пожарных. 

 

 Слева по ходу движения, в 5 км от города Коврова, в сосновом бору на берегу реки 

Клязьма расположен санаторий им. Н.С. Абельмана. Прежде здесь было сельцо 

Кирсаниха – усадьба дворян Шипиловых. К началу XX в. это дворянское гнездо 

приобрели под дачу ковровские купцы Дунаевы. В 1918 году в имении Дунаевых была 

открыта первая в уезде колония для беспризорных детей, а в 1924 году – дом отдыха для 

трудящихся. Санаторий специализируется на лечении органов движения, заболеваний 

сердца и других заболеваний.  В лечении используется высокоэффективная минеральная 

вода (из собственной скважины). Здравница одновременно может принять 300 человек. 

  

 Деревня Глебово насчитывает 168 домов, проживает более 400 человек. Слева по 

ходу движения на берегу Клязьмы корпуса бывшего чугунолитейного завода, основанного 

в 1929 году на базе артели промысловой кооперации. В советские годы завод выпускал 

чугунную эмалированную посуду. В первой половине 1990-х годов завод успешно 

занимался чугунным литьем – изготовлением чугунных решеток на заказ. С 1995 года 

завод поменял профиль – перешел на производство котельных (котлов), работающих на 

твердом топливе (древесина, опилки). Сегодня у предприятия новое название – 

Ковровский завод котельно-топочного и сушильного оборудования «Союз». 

  

 Деревня Голышево (слева по ходу движения). Деревню облюбовали дачники. По 

соседству с деревней – коллективные сады.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 

Брошюра для каждого учащегося 



 

С прошлым Коврова тесно переплетается история дренего города 

Стародуба, административного центра Стародубского княжества, в 

состав которого в XIII – XIV вв. входила территория современного 

Ковровского района. Стародубское княжество выделилсь из великого 

Владимирского княжества в 1218 году – под этим годом Стародуб 

впервые упоминается в Лаврентьевской летописи. Жизнь Стародуба 

длилась несколько столетий и закончилась разгромом полько-

литовскими интервентами в Смутное время. 

 

 

 
 

 

 
 

ОТВЕТЫ: 

1. В);  2. Б);  3. А); 4. Б); 5. В); 6. В); 7. Б);  8. В разгар Куликовской битвы,  увлекшись 

воинскою отвагою, князь ворвался в ставку самого Мамая и захватил оттуда воинский 

трофей – богатый азиатский ковер, за что и получил почетное  прозвище «Ковер». 9. 

А), Б). 

 

         УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

        ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

             Фамилия: 

              Имя: 

               Школа:                    Класс: 
 

В ДРЕВНИЙ ГОРОД СТАРОДУБ 
      (для среднего школьного возраста) 

 

 

                                          
                                          Ковров 
                                             2023 



1. Село Коврово расположилось на возвышенном берегу Клязьмы. 

В какую реку впадает Клязьма? 

  

 а) Волга; 

             б) Лух; 

             в) Ока 

 

2. В XIII – XIV веках село Рождественское (позднее Коврово) 

входило в состав Стародубского удельного княжества. Кто 

являлся основателем Стародуба-на-Клязьме? 

  

 

 

а) Андрей Боголюбский; 

 

б) Юрий Долгорукий; 

 

в) Всеволод Большое гнездо 

 

 

 

3. Родоначальником Стародубской княжеской династии был  

сын великого владимирского князя Всеволода Большое гнездо: 

 

а)   Иван Всеволодович 

б)   Ярослав Всеволодович 

г)   Владимир Всеволодович 

 

 

4. Небольшой или пробный раскоп в археологии: 

 

 

 

а) бровка 

 

б) шурф 

 

в) скважина 

 

  5. Что такое городище? 

а) деревня; 

б) любое поселение первобытной эпохи; 

в) укрепленное поселение 

 

6. Какой населенный пункт Ковровского района расположен 

на месте древнего Стародуба? 
            а) Большие Всегодичи; 

            б) Маринино; 

            в) Клязьменский городок 

 

  7. Город Стародуб впервые упоминается в Лаврентьевской 

летописи: 

             а)  в 1118 году; 

             б)  в 1218 году; 

             в)  в 1318 году. 

 

  8. Происхождение фамильного прозвища «Ковер», если верить   

преданию, связано с воинской отвагой. За что, согласно легенде, 

князь Стародубский получил почетное прозвище «Ковер»? 

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                

    9. Укажи верные утверждения. 

 

 а)   Ковровы – ветвь Стародубской княжеской династии. 

 

б)  Город Стародуб был разорен окончательно в 1609 году при 

набеге польских отрядов. 

 

в)  Археологические раскопки городища в Клязьменском городке 

 проводились в 1935 году. 

  

 


