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В настоящем учебном пособии компактно и в хронологической 

последовательности представлены основные события  и вехи всемирной истории в 

контексте их причинно-следственных связей.  

Тексты большинства современных учебников по истории, как бы интересно они 

ни были написаны, всё-таки не дают четкого восприятия, понимания и уяснения 

сложных процессов исторического прошлого. Автор пособия постаралась коротко, но 

основательно, изложить в виде лекций основное содержание программы курса 

истории.  

В предлагаемом учебном пособии  ставятся следующие цели:  

– сформировать творческое отношение к изучаемому историческому прошлому; 

– на основе уже пройденного в школе материала дать обучающимся 

представление об основных закономерностях и направлениях мирового 

цивилизационного процесса; 
– показать место России в этом процессе; 

– выработать многомерное видение истории; 

– помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к мировой 

истории и истории своей страны; 

– привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою родину. 

Пособие состоит из 51 темы. Методика работы предполагает следующие формы 

учебной деятельности: самостоятельное изучение соответствующей темы по лекции 

пособия,  а затем закрепления её по вопросам.  

Пособие ориентированно как на обучающихся, так и на преподавателей и всех 

интересующихся историей.  
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План: 

1. Введение. Для чего и как изучают историю. 

2. Достоверность и источники исторического знания. 

3. Концепции исторического развития. 

4. Цивилизации. Варианты их типологии.  

5. Факторы исторического развития. 

6. Периодизация всемирной истории. 

7. Древнейшая стадия истории человечества. 
 

Введение 
История – (греч. Ιστορία, «исследование») — сфера гуманитарного знания, 

занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, 

социальных связей и организаций и т. д.) в прошлом; в более узком смысле — наука, 

изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить 

последовательность событий, объективность описанных фактов и сделать выводы о 

причинах событий. 

Отцом истории как науки считается Геродот, написавший трактат «История», 

описывающий греко-персидские войны. 

 
Геродот. 
История повествует нам о прошлом и о том, какую роль в определенных 

событиях сыграл один человек или группа людей. История является интереснейшей 

наукой, т.к. она позволяет проследить, как в результате тех или иных действий людей 

меняются события, эпохи приходят одна на смену другой, как совершаются 

революции, начинаются войны, или заключаются перемирия. Что может быть 

интереснее человека и его жизни? Изучая историю можно попытаться понять, почему 

людей действуют определенным образом в каких-либо ситуациях, как на чужих 

ошибках научиться поменьше совершать своих. История – одна из самых объемных 

наук, т.к. включает в себя не только изложение конкретных событий, но и 

всевозможные их интерпретации. В рамках одного учебника нет возможности объять 

необъятное. Поэтому на занятиях и в учебнике будет показана лишь вершина айсберга 
исторических знаний, небольшая часть того, что можно знать.  
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История – наука гуманитарная. Следовательно, большую роль в ней играет 
человеческий фактор. Следовательно, история склонна к субъективизму более, чем 

какая либо другая наука. Постарайтесь представить, если у вас случился конфликт с 
другом, и каждый из вас расскажет об этом кому-то третьему… Скорее всего рассказы 

получатся далеко не одинаковыми. И это случится не потому, что вы намеренно 

пытались исказить события в свою пользу. Просто человеку свойственно вкладывать в 

рассказ свое личное отношение. А ведь это мы рассматривали ситуацию 

произошедшую недавно. Что же говорить о делах давно минувших дней? Поэтому 

остро встает вопрос о достоверности исторического знания и источниках, дающих нам 

его. 

Достоверность и источники исторического знания. Исторический метод 

заключается в следовании принципам и правилам работы с первоисточниками и 

другими доказательствами, найденными в ходе исследования и затем используемыми 

при написании исторического труда. 

Историческая наука имеет дело с фактами, которые составляют основу всякого 

исторического знания. Именно на фактах базируются все представления и концепции. 

От достоверности фактов зависят восприятие и объяснение исторической 

действительности, способность постижения сущности исторического процесса. В 

исторической науке факт рассматривается в двух смыслах: 1) как явление, имевшее 
место в истории; и 2) как его отражение в исторической науке (факт — знание).  

Но между ними существует тесная связь. Второе невозможно без первого. Сами 

по себе «голые факты» как «фрагменты действительности» могут ничего не говорить 

читателю. Только историк дает факту известный смысл, который зависит от его 

общенаучных и идейно-теоретических взглядов. Поэтому в разных системах взглядов 

один и тот же исторический факт получает разное толкование, разное значение. Таким 

образом, между историческим фактом (событием, явлением) и соответствующим ему 

аучно-историческим фактом стоит интерпретация. Именно она превращает факты 

истории в факты науки.  

История – наука о прошлом, следовательно нет возможности наблюдать объект 
своего изучения. В большинстве случаев единственным источником информации о 

прошлом для него является исторический памятник, благодаря которому он получает 
необходимые конкретно-исторические данные, фактический материал, составляющий 

основу исторического знания. 

Все исторические источники можно разделить на 6 групп: 

1. Письменные источники (эпиграфические памятники, т. е. древние надписи на 

камне, металле, керамике и проч.; граффити — тексты, нацарапанные от руки на 
стенах зданий, посуде; берестяные грамоты, рукописи на папирусе, пергаменте и 

бумаге, печатные материалы и др.). 

2. Вещественные памятники (орудия труда, ремесленные изделия, предметы 

домашнего обихода, посуда, одежда, украшения, монеты, оружие, остатки жилищ, 

архитектурные сооружения и т. д.). 

3. Этнографические памятники — сохраняющиеся до настоящего времени остатки, 

пережитки древнего быта различных народов. 

4. Фольклорные материалы — памятники устного народного творчества, т. е. 

предания, песни, сказки, пословицы, поговорки, анекдоты и т. д.  
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5. Лингвистические памятники — географические названия, личные имена и т. д.  

6. Кинофотодокументы.  

Изучение максимального количества всех видов источников позволяет воссоздать 

достаточно полную и достоверную картину исторического процесса.  

В качестве наук, дающих большую чать информации можно назвать следующие 4 

науки: 

Археология – наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по 

дошедшим до нас вещественным памятникам.  

Этнография – наука, изучающая жизнь отсталых (реликтовых) племен и пережитки 

прошлого в современных обществах. 

Антропология – наука, которая изучает костные останки первобытных людей. 

Лингвистика – наука, которая исследует язык и выявляет в нем древнейшие пласты, 

которые сформировались в далеком прошлом. 

Концепции исторического развития. Существует множество концепций 

исторического развития. Все их рассмотреть в рамках одно учебника невозможно, да и 

не имеет смысла. Если читателя заинтересует данная тематика, он сам сможет 
заняться поиском интересующего его дополнительно материала. 

 

Цивилизации. Варианты их типологии.  

Цивилизация - целостные социокультурные системы со своими закономерностями, 

которые включают в себя: 

� Религию 

� Экономическую организацию 

� Социальную организацию 

� Политическую организацию 

� Систему образования и воспитания 

Признаки цивилизации 

� Высокий уровень развития производящего хозяйства 
� Наличие политических структур 

� Использование письменности 

� Монументальные сооружения 

Природное сообщество.  исторические сообщества, живущие в рамках 

природного цикла. 

Для цивилизации Природное сообщество характерно обожествление природы,  

традиционализм в культуре и коллективизм в социальной жизни, власть опирается на 
традиции или кровное родство. 

Восточная цивилизация. Традиционализм, низкая подвижность и слабое 

разнообразие всех форм человеческой жизнедеятельности, представление о полной 

несвободе человека, установка на созерцательность, политическая организация – 

деспотия, коллективизм. 

Западная цивилизация.  Признаками западной цивилизации можно считать: 

динамизм, ориентация на новизну, уважение к человеческой личности, ндивидуализм, 

рациональность, свобода, равенство, терпимость, уважение к частной собственности, 

демократия. Подвидом западной цивилизации является техногенная цивилизация, 
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начавшая формироваться в начале 15 века и распространившаяся по всей территории 

Земли. 

Современная (глобальная) цивилизация.  В современном мире появился 

новый глобальный тип цивилизации, в котором невозможно существование 
изолированно одной цивилизации от другой. Народы и культуры постоянно влияют 
друг на друга, обмениваются новейшими достижениями во всех областях 

жизнедеятельности. 

 

Факторы исторического развития 

Природно-климатический – определяет тип хозяйствования на данной 

территории, деятельность, которой преимущественно будут заниматься люди. 

Природа определяет не только вид деятельности, которым будут заниматься люди в 

данной местности, но и взаимоотношения их друг с другом, а также форму 

государственного устройства. Если условия климата суровые больше вероятность 

возникновения коллективных форм хозяйствования, а чем легче условия жизни, тем 

народя будут более склонны к индивидуализму. В более мягких условиях жизни 

правление будет более демократичным. Жесткий климат требует и достаточно 

авторитарного руководства, способного собрать налоги в условиях нехватки ресурсов. 

Географический - Разные географические зоны предоставляют различные 
возможности для этого. Некоторые из них настолько хорошо подходят для жизни 

человека, что не создают предпосылок для изменения среды, а значит, и роста 

потребностей и, в конечном счете, развития. Другие настолько неблагоприятны, что 

препятствуют всяким преобразованиям. Наиболее быстро развиваются территории, 

расположенные на перекрестках географических путей, связывающих разные народы, 

вблизи центров цивилизаций. Прогрессу способствует соседство с более развитыми 

странами. Это вызывает устойчивое стремление к совершенствованию. 

Экономический фактор. К мысли о том, что экономика играет важнейшую 

роль в истории, пришли во второй половины XIX в. многие историки. Это 

направление, которое принято называть историко-экономическим, или просто 

экономическим («экономиизмом»), получило самое широкое распространение в 

исторической науке Германии, Франции, Великобритании, России. Более того, на 
рубеже XIX и XX веков оно стало ведущим, что признавали как его поборники, так и 

его противники.  

Этнический фактор. Этническая общность (этнос) - исторически возникший 

вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, 

народностью, нацией, группой народов (славянская этническая общность и др.). 

Этический фактор замечательно прослеживается на истории России, находящейся на 
пересечении Западной и Европейской цивилизаций. Россия граничит со множеством 

народов, взаимодействует с ними, перенимает обычаи, традиции. Множество слов в 

русском языке, которые воспринимаются нами сейчас как родные, на самом деле 
являются заимствованными. В процессе культурного обмена народы заметно 

развиваются. Этническое взаимодействие происходит в процессе экономической 

деятельности человека, военных походов. 
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Периодизация Всемирной истории. 

1. Палеолит (2 млн.л. – 8 тыс.л. до н.э.) — эпоха существования ископаемого 

человека, а также ископаемых, ныне вымерших видов животных. В эпоху палеолита 
климат Земли, её растительный и животный мир довольно сильно отличались от 
современных. Люди эпохи палеолита пользовались лишь оббитыми каменными 

орудиями, не умея ещё шлифовать их и изготовлять глиняную посуду — керамику. 

Они занимались охотой и собиранием растительной пищи. Рыболовство только 

начинало возникать, а земледелие и скотоводство не были известны. Начало палеолита 
совпадает с появлением на Земле древнейших обезьяноподобных 

2. Мезолит (8 тыс. л. – 5 тыс.л. до н.э.) эпоха каменного века, переходная между 

палеолитом и неолитом. Для мезолитических культур многих территорий характерны 

миниатюрные каменные орудия — микролиты. Употреблялись оббитые рубящие 
орудия из камня — топоры, тёсла, кирки, а также орудия из кости и рога — 

наконечники копий, гарпуны, рыболовные крючки, острия, кирки и др. 

Распространились лук и стрелы, разнообразные приспособления для рыболовства и 

охоты на морского зверя (долблёные челны, сети). Глиняная посуда появилась в 

основном уже при переходе от мезолита к неолиту. Собака, которая, вероятно, была 
приручена в позднем палеолите, широко использовалась в мезолите; началось 

приручение и некоторых др. видов животных (свинья и др.). Основой хозяйства были 

охота, рыболовство и собирательство (в т. ч. сбор съедобных моллюсков). Возникали 

предпосылки для перехода (уже на ступени неолита) к производящим формам 

хозяйства — земледелию и скотоводству. 

3. Неолит (5 тыс.л. – 3 тыс.л. до н.э.) –  эпоха позднейшего каменного века, 

характеризующаяся использованием исключительно кремнёвых, костяных и каменных 

орудий (в том числе изготовленных с помощью техники пиления, сверления и 

шлифования) и, как правило, широким распространением глиняной посуды. Орудия 

труда эпохи неолита представляют собой завершающую стадию развития каменных 

орудий, сменяемых затем появляющимися во всё больших количествах изделий из 
металла. По культурно-хозяйственным признакам культуры неолита распадаются на 
две группы: 1) земледельцев и скотоводов и 2) развитых охотников и рыболовов. 

Неолитические культуры первой группы отражают последствия перехода к 

принципиально новым формам получения продуктов путём их производства (так 

называемая производящая экономика). 

4. Энеолит (3 тыс.л. – 2 тыс.л. до н.э.) медно-каменный век, эпоха перехода от 
каменного века к бронзовому.   

5. Бронзовый век (2 тыс.л. – 1тыс.л. до н.э.) - историко-культурный период, 

характеризующийся распространением в передовых культурных центрах металлургии 

бронзы и превращением её в ведущий материал для производства орудий труда и 

оружия. 

6. Железный век (1 тыс.л. до н.э. до наших дней). 
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Древнейшая стадия истории человечества 
 

Выделение человека из животного мира. Антропогенез 

 

Временные 
границы  

Этапы антропогенеза  Характерные черты развития  

40 тыс. лет 
назад  

Стадия неоантропа 

(кроманьонца). Человек 

разумный  

Формирование облика 

современного человека. 

Возникновение общества. 

Одомашнивание растений и 

животных  

200—500 тыс. 

лет назад  

Стадия палеоантропа 

(неандертальца). Человек 

неандертальский  

Объем головного мозга 1200—

1400 см3
. Высокая культура 

изготовления орудий труда. 

Совершенствование речи и 

племенных отношений  

1—1,3 млн. лет 
назад  

Стадия архантропа 

(питекантропа).  Человек 

прямоходящий (питекантроп — о. 

Ява; синантроп —Китай, 

атлантроп — Африка, 

гейдельбергский человек — 

Европа)  

Объем мозга 800—1200 см3
. 

 Формирование речи. Овладение 

огнем  

2—2,5 млн. лет 
назад  

Человек умелый  

Переходная стадия к 

формированию типа современного 

человека. Объем мозга 500- -800 

см5
. Изготовление первых орудий 

труда (галечная культура)  
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Антропогенезом принято называть часть биологической эволюции, которая 

привела к появлению вида Homo sapiens, отделившегося от человекообразных обезьян 

и плацентарных млекопитающих. Предполагают, что ближайшим общим предком 

человека и антропоморфных обезьян была группа дриопитеков (древесных обезьян), 

обитавших 25—30 млн. лет назад. Примерно 25 млн. лет назад произошло разделение 
дриопитеков на две ветви, которые в дальнейшем привели к возникновению двух 

семейств: понгид, или антропоморфных обезьян (гиббон, горилла, орангутанг, 
шимпанзе), и гоминид (людей). 

Табл. 1.1. Основные этапы эволюции человека.  

Наши древние предки группировались в человеческие стада (праобщины) 

численностью от 20 до 40 человек. Такое количество особей в стаде наиболее выгодно 

для выживания человека как биологического вида. Меньшее количество членов стада 

не смогло бы справиться с тяжелыми условиями окружающей жизни. Основными 

занятиями на ту пору были охота или собирательство, т.е. присваивающий вид 

хозяйствования. Пока мужчины находились на поисках пищи, женщины заботились о 

детях, выживание которых было также необходимо для дальнейшего существования 

стада; в обязанности женщин также входило поддержание огня. Большее количество 

особей в стаде тоже нецелесообразно, т.к. с увеличением численности стада, 

становится труднее им управлять. Люди жили одной большой семьей, совместно 

добывая пропитание и заботясь об общих детях. Отношения между мужчинами и 

женщинами скорее всего были неупорядоченными – промискуитет. Если численность 

стада увеличивалась, то оно делилось на два.  

Однако постепенно люди начинают замечать, что в их обществе рождается все 
меньше здорового потомства, а следовательно, стадо становится менее 
жизнеспособным. Это было связано с вступлением в половой контакт близких 

родственников. Поэтому постепенно появляется запрет на вступление в связь членов 

одного и того же стада – экзогамия. С появлением экзогамии появляется и родовая 

община. Всякая родовая община должна была поддерживать дружеские отношения с 
другими родовыми общинами, с которыми она обменивалась супругами. Рядом всегда 
существовало две или более общин. Женщины общины имели право на мужчин из 
соседней общины, но не на своих. Аналогично и мужчины имели право на женщин 

только соседней общины. В ту пору общественное устройство основывалось на власти 

женщины, т.е. господствовал матриархат. Дети, рожденные от групповых браков 

супругов из дружеских общин жили в материнской общине, т.к. установить отца не 
всегда имелась возможность. Но в таком случае возникает опасность связи отца с 
дочерью, что может опять таки повлечь рождение нездорового потомства. Тогда было 

9 млн.лет назад  

Стадия протантропа. 

Австралопитеки — 

предшественники людей  

Переходная форма обезьяны к 

человеку. Прямоходящие. 

Использование примитивных 

«орудий»(палки,камни, кости). 

Дальнейшее развитие стадности  

25 млн. лет 
назад  

Общие предки человекообразных 

обезьян и людей — дриопитеки  
Древесный образ жизни, стадность 
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принято деление на возрастные группы. Постепенно в брак вносилось все больше 
ограничений, пока он не становится моногамным и дающим наибольшее количество 

здоровых детей. К тому времени основным занятием людей становится скотоводство, 

а чуть позднее и земледелие, т.е. вид хозяйства от присваивающего эволюционирует в 

производящее. Люди держались вместе большой родовой общиной, пока у них не 
было совершенных орудий труда для обработки земли, и пока эта деятельность 

требовала совместных усилий.  

С появлением плуга с железным лемехом, железного топора, лопаты, лука со 

стрелами, родовая община сменяется соседской. Люди живут меньшими группами, но 

некоторыми видами деятельности, требующими больших физических затрат 
(расчистка пашни) занимаются совместно несколько соседских общин. 

Так как при добывании средств к существованию люди становятся все более 
самостоятельными и меньше нуждаются в своих соседях, то и заработанное уже 

остается в пределах одной семьи. Таким образом начинает зарождаться частная 

собственность, которую необходимо охранять. В связи с этим более сильные 
физически становятся более сильными экономически. Они могут позволить себе 
нанять рабочую силу для обеспечения своих потребностей. В связи с ростом доходов 

появляется необходимость их охранять, т.е.нанимать армию. Таким образом, 

начинают формироваться первые государства. Подробнее этот процесс мы рассмотрим 

в следующих главах. 

 

Вопросы и задания:                                                                                                                

 

1. В чем значение изучения истории?  Каковы особенности истории как науки?   

2. Что такое исторические источники? Перечислите их. 

3. Какие науки изучают исторические источники? 

4. Что такое формационный и цивилизационный подходы к изучению истории? 

5. Какие стороны исторического процесса они помогают изучить? 

6. Раскройте суть проблем периодизации исторического процесса. 

7. Каковы современные взгляды на антропогенез человека? Как люди заселяли 

землю? 

8. Опишите основные источники наших знаний о древнейшей истории 

человечества. 

9. Каковы достижения эпохи палеолита? Какова была социальная организация 

эпохи палеолита? 

10. Что такое неолитическая революция? В чем состояли ее последствия в 

экономике, социальной структуре общества? 

11. Какие перемены происходили в жизни первобытных племен в период их 

перехода к цивилизации? В чем причины зарождения государств? 
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Тема:  Цивилизации Древнего мира.  
Ранние цивилизации, их отличительные черты 

 

План: 

1. Древний мир. 

2. Двуречье. Шумер.Ассирия. 

Вавилония. Персидское царство. Финикия. Древняя Палестина.  
3. Древний Египет. 

 

Дре́вний мир — период в истории человечества между доисторическим 

периодом и началом средних веков в Европе. Начало периода положило появление 
письменности. Продолжительность письменного периода истории составляет 
примерно 5—5,5 тыс. лет, начиная от появления клинописи у шумеров. Окончанием 

Древнего периода является падение Западной Римской империи в 476 году под 

ударами варварских войск и последовавший вслед за этим резкий упадок культуры и 

уровня жизни людей. 

Рассмотрим несколько самых древних из известных цивилизаций. Пока люди 

были еще слабы и дики, они селились в наиболее климатически выгодных условиях. 

Этим и объясняется появление первых цивилизаций в долинах рек в теплом климате 
Востока. Река давала человеческому стаду в начале эволюции (а затем и общине, и 

протогосударствам) питание. Теплый климат способствовал расселению и выживанию 

человека. Однако, та же река требовала и значительных усилий как физических, так и 

интеллектуальных. Человеку приходилось решать нелегкие задачи. Как спастись от 
ежегодных половодий? Как защититься от набегов соседей, пришедших все по той же 
реке? Как можно заставить реку орошать большую почву? Как передать свои знания 

потомкам? Решая эти вопросы люди создали календари, построили защитные 
сооружения и ирригационную систему, создали письменность.  

Жизнь требовала усилий каждого члена общества, поэтому для восточной 

цивилизации характерен коллективизм. Коллектив не мог себе позволить, чтобы кто-

то уклонялся от выполнения своих обязанностей, поэтому система наказаний была 
жестокой, власть – деспотия. Жаркий климат не давал возможности работать целый 

день, работать ночью не давала темнота. Короткий промежуток, когда было возможно 

что-то сделать, сменяло полоса вынужденного бездействия. Поэтому для восточного 

человека характерна созерцательность, настрой на размышления. В результате этих 

размышлений рождались научные открытия, способные облегчить труд в короткие 
часы прохлады. 

Древний Восток – достаточно обширное понятие. С точки зрения 

средневекового европейца Восток – это все кроме Европы. Таким образом Восток 

включает такие разнообразные страны и культуры, как исламские, Китай, Индию, 

Индокитай, а также северную оконечность Африки. 

 

Двуречье 
Междуре́чье (Двуре́чье, Месопота́мия, греч. Μεσοποταµία) — область между 

реками Тигр и Евфрат, на территории современного Ирака, одна из колыбелей 

евроазиатской цивилизации. 
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Междуречье 

 

 

На территории Между реками Тигр и Ефрат в разное время располагалось 

несколько государств. Самые крупные и знаменитые это Шумер, Аккад, Ассирия, 

Вавилония. 

 

Шумер 

Шумеры — народ, заселявший Южное Междуречье (междуречье Евфрата и 

Тигра на юге передового Ирака) в самом начале исторического периода. Шумерам 

принадлежит открытие вполне вероятно — колеса, обожжённого кирпича, системы 

орошения и пива. 

Древнейшей знакомой письменной системой считается шумерская 

письменность, в последующем развившаяся в клинопись. Клинопись — система 

послания, при которой символы выдавливаются тростниковой палочкой (стилом) на 
табличке из сырой глины. 
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Шумерская клинопись 

 

Доподлинно неизвестно, откуда пришли шумеры, но когда они появились в 

Месопотамии там уже жили люди. Племена, населявшие в глубочайшей древности 

Месопотамию, жили на островах, возвышавшихся среди болот. Свои поселения они 

строили на искусственных земляных насыпях. Осушая окружающие болота, они 

создали древнейшую систему искусственного орошения.  

Разобщённость городов-государств создало проблему с точной датировка 

событий в Древнем Шумере. Дело в том, что каждый город-государство имел свои 

летописи. Приблтзительно историю Шумера можно датировать так: 

2900 - 2316 г. до Р.Х. - период расцвета шумерских городов-государств 

2316 - 2200 г. до Р.Х - объединение шумера под властью аккадской династии 

(семитских племен северной части Южного Междуречья перенявших шумерскую 

культуру) 

2200 - 2112 г. до Р.Х - Междуцарствие. Период раздробленности и нашествий 

кочевников – кутиев 

2112 - 2003 г. до Р.Х - Шумерский Ренессанс, период расцвета культуры 

2003 г. до Р.Х - падение Шумера и Аккада под натиском амореев (эламитов). Анархия 

1792 - возвышение Вавилона при Хаммурапи (Старовавилонское царство) 
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Ассирия 

 

Ассирийская империя просуществовала свыше тысячи лет, начиная с XVII века 

до н. э. и до её уничтожения в VII столетии до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и 

Вавилонией. 

Ассирия, древнее государство на территории современного Ирака. Ядром 

Ассирии явился Ашшур. Этнический состав его первичного населения неизвестен, к 

2000 до н. э. основную массу жителей составляли семиты-аккадцы. 

Для древнейшей Ассирии характерна самоуправляющаяся сельская и городская 

община (алу), имевшая в собственности периодически переделяемый земельный фонд, 

которым непосредственно владели домашние общины (биту). Знать, входившая в 

торговые компании, наживалась на караванной торговле. Города, впоследствии 

составившие ядро ассирийского государства (Ниневия, Ашшур, Арбела и др.), до XV 

в. до х.э., по-видимому, не представляли собой единого политического или даже 
этнического целого. Одним из важнейших предметов посреднической торговли во II 

тысячелетии до х.э. были ткани и руды, а ее центральными пунктами - Ашшур, 

Ниневия и Арбела. Постепенно общинный строй разлагается, население 
расслаивается. Часть попадает в кабалу и вынуждена нести повинности в пользу более 
богатых соплеменников. 

В 18 в. Ашшур и смежные города подчинялись вавилонскому царю Хаммурапи, 

а в 16—15 вв. — царям Митанни. Правителю Ашшура Ашшурубаллиту I [конец 15 — 

начало 14 вв.] удалось создать сильную державу и подчинить своему влиянию 

Вавилонию. Его потомки приняли титул "царей Ассирии". В 14—13 вв. им удалось 

покорить Северную Месопотамию и захватить пути подвоза в Вавилонию. 

Ассирийские правители были людьми весьма образованными. В их дворцах 

создавались библиотеки. Самая знаменитая из них - библиотека царя Ашшурбанапала. 

Ее обнаружили во время раскопок Ниневии.  

С конца 9 в. в Ассирии начался кризис, связанный с опустошением сельско-

хозяйственных районов во время войн, а также гражданскими войнами между партией 

жречества и привилегированной торговой и служилой знати и военной партией. 

Военно-технические достижения Ассирии перестали быть её монополией. В 

конце 7 в. коалиция Вавилонии и Мидии разгромила Ассирию, разрушила её основные 
города и уничтожила (626—605) ассирийское государство. Ассирийская знать была 
вырезана во время войны, остальное население смешалось с арамеями Месопотамии. 
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Весьма интересным культурно-историческим и бытовым памятником эпохи 

являются так называемые "Среднеассирийские законы". 

Законы группируются в соответствии с предметом регулирования в очень 

крупные "блоки", каждому из которых посвящена особая табличка, ибо "предмет" 

понимается в Среднеассирийские законы чрезвычайно широко. Так, Табл. А 

(пятьдесят девять параграфов) посвящена различным аспектам правового положения 

свободной женщины - "дочери человека", "жены человека", вдовы и т.п., а также 
блудницы и рабыни. Сюда же входят различные правонарушения, совершенные 
женщиной или против нее, брак, имущественные отношения супругов, права на детей 

и т.п. Иными словами, женщина выступает здесь и как субъект права, и как его объект, 
и как преступница, и как потерпевшая. "Заодно" сюда же отнесены действия, 

совершаемые "женщиной или мужчиной" (убийство в чужом доме; чародейство), а 
также дела о мужеложстве. Такая группировка, разумеется, значительно удобнее, но и 

ее недостатки очевидны: воровство, например, оказывается в двух разных табличках, 

ложные обвинения и ложные доносы тоже попадают в разные таблички; такая же 
участь постигает и нормы, касающиеся наследования. Впрочем, эти недостатки 

очевидны лишь с нашей, современной точки зрения. Новым, по сравнению с Законами 

Хаммурапи, является также чрезвычайно широкое применение публичных наказаний - 

порки и "царской работы", т.е. своего рода каторжных работ (помимо денежной 

компенсации потерпевшему). Такое явление для столь ранней древности уникально и 

может объясняться как необычайно высоким развитием правовой мысли, так- и 

сохранением общинной солидарности, рассматривавшей многие правонарушения, 

особенно в области земельных отношений или против чести и достоинства свободных 

граждан, как затрагивающие интересы всей общины. С другой стороны, 

Среднеассирийские законы, как уже отмечалось, содержат и черты архаические. К ним 

можно отнести законы, согласно которым убийца выдается "хозяину дома", т.е. главе 
семьи убитого. "Хозяин дома" может поступить с ним по своему усмотрению: убить 

или отпустить, взяв с него выкуп (в более развитых правовых системах выкуп за 

убийство не допускается). Такое смешение архаичных черт с чертами сравнительно 

высокого развития характерно и для самого среднеассирийского общества, как оно 

отражено в Среднеассирийские законы. 

 

Вавилония 

Найдется немало людей, которые бы не слышали о Вавилонском 

столпотворении или одном из чудес света висячих садах Семирамиды. Обе эти 

грандиозные постройки находились в Вавилонии. 

По библейскому преданию, жители Древнего Вавилона вознамерились 

добраться до небес и с этой целью начали строить высокую башню. Тогда, по Библии, 

«все люди на земле имели один язык и одинаковые слова». Разгневанный Бог смешал 

их язык так, что они перестали понимать друг друга, и наступил хаос. Эта легенда дает 
нам возможность  сделать выводы о жизни древних вавилонян. Если существуют 

легенды о таких монументальных постройках, то жители этой местности были 

прекрасными архитекторами и строителями. Если речь идет о разделении языков, 

можно сделать вывод о многонациональном составе государства, а также о том, что 

эти разнообразные народы плохо находили общий язык между собой. 
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Вавилонская башня 

 

Вися́чие сады́ Семирами́ды — одно из Семи чудес света. Правильное название 

этого сооружения — Висячие сады Амитис: именно так звали жену вавилонского царя 

Навуходоносора, ради которой сады были созданы. 

По преданию, в начале VI века до н.э. царь Навуходоносор II приказал создать 

висячие сады для одной из своих жен Амиитс, тосковавшей в равнинной Вавилонии 

по своей родине в горной части Ирана. Тогда, откуда появляется имя Семирамида»? 

Существует греческое сказание, переданное Геродотом и Ктесием, о с создании 

«висячих садов» в Вавилоне в честь Семирамиды. Согласно легенде, царь Вавилона 

Шамшиадат V полюбил ассирийскую царицу-амазонку Семирамиду. В ее честь он 

построил огромное сооружение, состоящее из аркады – ряда арок, поставленных друг 
на друга. На каждом этаже такой аркады насыпалась земля и разбивался сад с 
множеством редчайших деревьев. Среди удивительных по красоте растений журчали 

фонтаны, распевали яркие птицы. Сады Семирамиды были сквозными и 

многоэтажными. Это придавало им легкость и сказочный вид. 
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Висячие сады Семирамиды. 

 

Вавилония, или Вавилонское царство — древнее царство на юге Междуречья 

(территория современного Ирака), возникшее в начале II тысячелетия до н. э. и 

утратившее независимость в 539 году до н. э.. Столицей царства был город Вавилон, 

по которому оно получило название. Семитский народ амореи, основатели Вавилонии, 

унаследовали культуру предыдущих царств Междуречья — Шумера и Аккада. 
Государственным языком Вавилонии был письменный семитский аккадский язык, а 
вышедший из употребления не родственный ему шумерский язык долго сохранялся 

как культовый. 

 

Расцвет Вавилонии связан с именем царя Хаммурапи.  

 

Царь Хаммурапи получает законы от солнечного бога Шамаша (рельеф верхней 

части столба Свода Законов) 
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Основу благосостояния жителей Вавилонии составляло сельское хозяйство. 

Заботясь об урожае, они восстанавливали старые и прокладывали новые 
ирригационные системы. Однако из-за засоления земель, типичного при орошении в 

климате с малым количеством осадков, урожайность постепенно падала. Земледелие 
оставалось в значительной мере общинным. Лишившись земли за долги, человек 

лишался и всего комплекса гражданских прав, более того, он не мог более отправлять 

важнейший культ предков. В период правления Хаммурапи разложение сельской 

общины и обращение в рабство за долги уже приняло значительный характер. Из 
законов Хаммурапи видно, что рабство утратило свой прежний патриархальный 

характер.  

Возвышение Вавилона привело к его превращению в крупнейший религиозный 

центр: местный бог Мардук занимал место главы шумеро-аккадского пантеона. 

Проводившиеся здесь празднества Нового года, во время которых царь касался рук 

Мардука, стали кульминацией культа и признанием божественности царской власти. 

В 7 в. до н. э. ассирийцы дважды разрушали Вавилон (689 и 648 до н. э.), но, 

пользуясь ослаблением Ассирии, наместник Вавилона Набопаласар, халдей по 

происхождению, в 626 провозгласил отделение Вавилонии от Ассирии и вместе с 
Киаксаром, царем Мидии, разделил территорию Ассирийского царства. Набопаласар 

стал основателем Нововавилонского царства, первым из Халдейской династии. Его 

сын Навуходоносор, сорокалетнее правление которого было временем больших 

территориальных приобретений, — последний значительный правитель на 
вавилонском троне. 

Началось наше повествование о Вавилоне легендой о заметнейших 

архитектурных сооружениях, и закончится оно легендой о падении могущественного 

государства. 

 

Валтасар был последним халдейским правителем Вавилона, сыном 

Навуходоносора. Согласно Библии, в ночь взятия Вавилона персами на устроенном 

Валтасаром последнем пиру, он святотатственно использовал на нём для еды и 

напитков священные сосуды, вывезенные отцом из Иерусалимского храма. В разгар 

веселья на стене появились начертанные таинственной рукой слова: «мене, мене, 
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текел, упарсин». Пророк Даниил истолковал надпись, в переводе с арамейского 

означаюшую: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено» — и расшифровал их как 

послание Бога Валтасару, предсказал скорую гибель ему и его царству. В ту же ночь 

Валтасар погиб.  

Персидское царство 
Персия – древнее название страны в Юго-Западной Азии, которая с 1935 

официально называется Ираном. 

В древности Персия стала центром одной из величайших в истории империй, 

простиравшейся от Египта до р. Инд. В ее состав вошли все предшествующие 

империи – египтян, вавилонян, ассирийцев и хеттов. Более поздняя империя 

Александра Македонского почти не включала территорий, которые бы до этого не 
принадлежали персам, при этом она была меньше, чем Персия при царе Дарии.  

С момента возникновения в 6 в. до н.э. до завоевания Александром 

Македонским в 4 в. до н.э. в течение двух с половиной столетий Персия занимала 
главенствующее положение в Древнем мире. 

 

В 553 до н.э. Кир II Великий, Ахеменид, правитель Парсы, поднял восстание 
против мидийского царя Астиага, сына Киаксара, в результате которого был создан 

могущественный союз мидян и персов. В 539 до н.э. Кир занял Вавилонию, а к концу 

своего правления расширил границы государства от Средиземного моря до восточных 

окраин Иранского нагорья, сделав столицей Пасаргады, город на юго-западе Ирана.  

Дарий (правил с 522 по 485 до н.э.) – величайший из персидских царей, в нем 

сочетались таланты правителя, строителя и полководца. При нем под власть Персии 

перешла северо-западная часть Индии вплоть до р.Инд и Армения до гор Кавказа. 
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Дарий разбил страну на области – сатрапии, которыми управляли чиновники – 

сатрапы. 

 

Восточное средиземноморье. 

На востоке средиземного моря сложились иные климатические условия, 

следовательно и цивилизации, складывабщиеся в этом регионе существенно 

отличались от речных. Возможность заниматься пахотным земледелием из-за 

недостатка хороших земель была ограничена, но и те, что имелись, могли все же 
использоваться достаточно интенсивно, так как морские ветры приносили обильные 
дожди. Здесь преобладало садоводство, культивировались оливки, финики, виноград.  

 

Финикия 

 

Как предполагают некоторые исследователи, первые жители Финикии говорили 

на несемитском языке. Однако уже в III тысячелетии до н.э., согласно показаниям 

египетских источников, здесь проживали семитические племена.  

Занимались древние финикийцы и рыболовством, что естественно для морского 

народа. Неслучайно название одного из финикийских городов — Сидон, что означает 
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“место рыбной ловли”. Большое богатство для страны представляли леса горного 

Ливана, которые изобиловали кедром и другими ценными породами. 

Название “финикиец” встречается уже в египетских иероглифических надписях 

середины III тысячелетии до н.э. в форме “фенех”. Позднее древние греки применяли 

слово “фойникес”, что означало “красноватые”, “смуглые”. Отсюда и пошло название 
страны. 

Другая версия трактует название государства от греч. φοινως — «пурпурный», 

возможно связано с производством пурпуровой краски из особого вида моллюсков, 

обитавших у побережья Финикии, которое было одним из основных промыслов 

местных жителей. 

Одним из наиболее значительных достижений финикийцев было изобретение 

алфавитного письма. Финикийские писцы фактически довели открытие египтян до 

логического завершения. Как известно, египтяне создали 24 согласных знака, однако 

сохранили и сотни слоговых знаков и знаков, обозначающих целые понятия. 

Древняя Палестина – историческая область в Передней Азии, расположенная 

на восточном побережье Средиземного моря между Египтом и Сирией. 

 
 

Здесь в древности земледелие получило значительное развитие. Через эту 

область проходил большой торговый путь, шедший из Египта в Сирию. Особенно 

отличалась своим плодородием Саронская низменность, которую иногда называли 
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«райским садом». Не менее плодородны и некоторые внутренние области Западной 

Палестины. Такова Иерихонская равнина, прекрасно орошаемая Вади-Кельтом. 

Археологические раскопки указывают на то, что в Палестине человек обитал 

уже в эпоху древнекаменного века.  

Библейские предания сохранили далёкие и смутные сведения о тех племенах, 

которые в древнейшие времена населяли территорию Палестины.  

На побережье Средиземного моря, южнее Тира, жило эгейское племя 

филистимлян (по-древнееврейски пелиштим), которые дали название стране 
Палестина (по-древнееврейски Пелешет, по-древнеегипетски Пелесет).  

Примерно три с половиной тысячи лет тому назад в землю Ханаанскую пришли 

кочевые племена семитов, которые до этого жили за рекой Евфрат, затем 

переправились через нее и кочевали в Аравийской пустыне. Себя эти племена 
называли "народ Израиль". Другие же народы называли их "ибрим", или "евреи", что, 

вероятно, означало "переправившиеся через реку" или "пришедшие из-за реки". 

Имеются все основания считать, что название племени хабири тождественно с 
библейским названием племени евреев (ибрим), а также с древнеегипетским словом 

«аперу», которым египтяне в эпоху Нового Царства обозначали пленных, захваченных 

в Палестине во время своих завоевательных походов в Сирию 

Вспомним библейские строки о том, как Моисей вывел свой народ из земли 

Египетской и вел их в Землю обетованную. 40-летние странствие по пустыне тоже 
было не случайным. Во-первых за время долгих странствий укреплялась вера народа в 

то. Что помочь им в трудной жизненной ситуации может только Бог. В-вторых, народ 

стал единым целым. За этот период родилось 2 поколения людей. Общавшихся только 

в кругу своей национальной группы. В-третьих появилось свободное поколение, не 
знавшее рабоства, а следовательно, оно сможет жить в новых условиях и не дать себя 

завоевать какому-либо другому племени.  

С точки зрения рассмотрения становления государственности у древних евреев 

интересны легенды о Давиде и Голиафе и о Соломон. 

Голиаф был филистимлянским воином, отличавшимся необычайной силой и 

огромным ростом – 6 локтей с пядью или 2 метра 89 сантиметров (1 локоть = 42,5 см, 

1 пядь = 22,2 см). Филистимский великан был одет в чешуйчатую броню весом 

приблизительно 57 килограммов (5000 сиклей меди, 1 сикль = 11,4 г) и медные 
наколенники, на голове его был медный шлем, в руках медный щит. Голиаф нес 
тяжёлое копьё, один только наконечник которого был весом 600 сиклей железа (6,84 

кг), и большой меч. 

У Давида же вообще не было доспехов, а единственным его оружием была 

праща. Филистимский великан посчитал для себя оскорблением то, что сразиться с 
ним вышел юноша, совсем ещё мальчик. Голиаф и Давид были избраны своими 

соплеменниками для единоборства, которое должно было решить исход битвы: 

победивший в поединке завоевывал победу своей стороне. В ходе битвы Давид 

убивает великана Голиафа. За это его соплеменники избирают его своим царем. 

Не менее интересна история жизни сына Давида, легендарного царя Соломона. 

Соломо́н  - десятый сына царя Давида. Когда пришло время умереть его отцу,  то 

престол он завещал Соломону, как самому способному, самому толковому среди 
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многих его детей. «И затрубили трубы и весь народ закричал: да живет царь 

Соломон».  

 Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен Иерусалимский 

Храм — главная святыня иудаизма. 

После воцарения Соломон принес большую жертву Господу, и Господь явился 

ему ночью и спросил: «Что дать тебе?» Молодой царь ничего не хотел для себя, не 
нужно ему было ни славы, ни богатства, он просил только одного — дать ему сердце 
разумное, доброе, чтобы справедливо судить и управлять многочисленным народом 

израильским. Господь пообещал.  

Однако в конце жизни Соломон отрекся от Бога и начал строительство 

языческих храмов. За это Бог прогневался на него и пообещал множество лишений 

народу Израиля, но после окончания царствования Соломона. Таким образом, всё 
царствование Соломона прошло достаточно спокойно. 

Древний Египет 
Историю Древнего Египта делят на пять периодов, в течение которых правили 

30 династий фараонов: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства (III-I тыс. 

до н.э.). Фараоны считались воплощением верховного бога Хора на земле. Первым 

фараоном был Менес, объединивший Верхний и Нижний Египет. 

 

В период Древнего царства обожествление фараонов, носивших титул "Сын 

Солнца", достигло апогея. Символом их величия стало строительство гигантских 

пирамид — гробниц фараонов.  
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Еги́петские пирами́ды — величайшие архитектурные памятники Древнего 

Египта, среди которых одно из «семи чудес света» — пирамида Хеопса (Хуфу).  

 

Пирамиды представляют собой огромные каменные сооружения пирамидальной 

формы, использовавшиеся в качестве гробниц для фараонов Древнего Египта. Слово 

«пирамида» — греческое. По мнению одних исследователей, большая куча пшеницы и 

стала прообразом пирамиды. По мнению других учёных, это слово произошло от 
названия поминального пирога пирамидальной формы. Всего в Египте было 

обнаружено 118 пирамид. 

За периодом строительства пирамид начинается время смут, ослабления власти 

фараонов, распада Египта на враждующие полусамостоятельные княжества (номы). 

Во времена Среднего царства страна вновь объединилась, но ее сотрясали восстания 

рабов и городской бедноты. Ослабленный восстаниями Египет захватили дикие 
азиатские племена — гиксосы. Нанеся урон цивилизации, они одновременно 

познакомили египтян со своей военной техникой: бронзовым оружием и колесницами 

с лошадьми. Фараоны XVIII династии сумели изгнать гиксосов и создать грандиозную 

державу, охватывавшую, кроме самого Египта, весь современный Ближний Восток, 

часть Ливии, Намибию.  

В царствование Рамзеса II Египет еще более расширился, а удачливый 

завоеватель построил новые города, каналы и гигантские храмы. Преемники Рамзеса II 

воевали много, но неудачно и ослабили страну, ставшую в конце царства добычей 

иноземных завоевателей. 

Первыми в Египет вторглись ливийцы, затем эфиопы и ассирийцы. Последний 

период независимости Египта кончился в VI веке до н.э. захватом его 

могущественным Персидским царством. В IV веке до н.э. сама Персия пришла в 

упадок и вместе с Египтом пала под ударами войск Александра Македонского. 

Полководец Александра Птолемей получил Египет после распада Македонской 

державы. Для Египта начался новый период — эллинизм, тесно связанный с историей 

Древней Греции и Древнего Рима. 

В Древнем Египте семья считалась большой ценностью. Женщины пользовались 

уважением в обществе. Они имели право на имущество, могли обращаться в суд. 
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Существовали даже женщины-правители, что не характерино для стран Востока. 

Одной из самых знаменитых женщин-фараонов была Хатшепсут. 
Хатшепсут, внучка прародительницы династии, царицы Яхмос-Нофретари, была 

дочерью и избранной преемницей Тутмоса I, фараона, восстановившего влияние 
Египта в Палестине и Сирии. Правление Хатшепсут началось после смерти ее отца 
(ок. 1525 до н.э.), хотя фараоном считался ее болезненный сводный брат и муж Тутмос 

II. Спустя примерно семь лет Тутмос II умер, и Хатшепсут присвоила себе регалии 

фараона – бороду и корону. Ее молодой пасынок Тутмос III вступил в брак с юной 

дочерью царицы, Хатшепсут II, и стал ее младшим соправителем. 

Источники считают важнейшим деянием Хатшепсут грандиозное путешествие 
по морю и суше в богатую и изысканную страну, именуемую «Пунт», или «Божья 

земля» (его библейской параллелью является рассказ о посещении Соломона царицей 

Савской, которая в рассказе об Иосифе названа властительницей Египта и Эфиопии). 

Поминальный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, в котором она оставила описание 
своего похода в Пунт, возможно, величайший из шедевров египетской архитектуры. 

Его строитель Сенмут был ближайшим советником царицы и наставником ее младшей 

дочери Нефруры. После 22 лет пребывания на престоле фараонов Хатшепсут была 

свергнута Тутмосом III. Неизвестно, была ли она при этом убита или (как повествует 
эфиопская традиция) подверглась изгнанию. Ее гробница не содержит захоронения, 

как и расположенная поблизости от нее гробница Сенмута. По указанию Тутмоса III 

на статуях Хатшепсут была сколота лицевая часть, уничтожены были и некоторые из 
надписей с ее жизнеописанием. 

 

Царица Хатшепсут в образе сфинкса. 

 

В Древнем Египте не существовало одной общей религии, а было большое 
разнообразие местных культов, посвящённых определённым божествам. Большинство 

из них имело генотеистический характер (сосредоточенность на поклонении одному 

божеству с одновременным признанием других), поэтому египетская религия 

рассматривается как политеистическая. 



28 

 

Религия Египта прошла за 3000 лет длительный путь развития от фетишизма и 

тотемизма, до политеизма и монотеистического мышления. В Египте была впервые 
сформулирована концепция единобожия — фараон Эхнатон предпринял попытку 

религиозной реформы, целью которой было централизовать египетские культы вокруг 
бога Солнца Атона. 

В разные периоды наиболее почитаемыми были божества Ра и позднее 

отождествляемый с ним Амон, Осирис, Исида, Сет, Птах, Анубис. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Каковы особенности развития древних государств в Египте, Месопотамии, на 
восточном побережье Средиземного моря? 

2. В чем причины появления великих военных держав древности? Какую роль 

они сыграли в развитии человечества? 

3. Каковы особенности древних государств Индии и Китая? 

 

 

Тема: Античная цивилизация 

 

План: 

1. Греция. 

2. Греко-персидские войны. 

3. Александр Македонский. 

4. Древний Рим. 

 

Греция. Античная цивилизация – древняя цивилизация, относящаяся к 

западному типу. 

Родоначальником греков согласно легендам был царь Эллин, поэтому сами 

греки называли себя эллинами, а страну Элладой.  

Античная цивилизация начинает формироваться на развилинах Крито-

микенской цивилизации, погибшей в результате природных катаклизмов. 
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Как мы видим на карте, в Греции нет крупных рек, способствовавших развитию 

у них земледелия. Зато в этой местности подходящие условия для скотоводства и 

виноделия. Близость к морю давала возможность контактировать с большим 

количеством других народов, а следовательно для защиты от набегов врагов 

появляются укрепленные городские стена, а для ведение торговли способствовало 

развитию ремесла. Таким образом, община у греков развивалась не как 

сельскохозяйственная, а как городская. Однако города не объединялись в единое 
государство, а существовали самостоятельно, лишь изредка создавая временные 
союзы. Такой тип самостоятельного города государства получил название полис. В 

полисе население было порядка 10 тысяч человек, включая и рабов, однако были и 

крупные полисы, в которых проживало до 300 тысяч жителей. Примером таких 

крупных полисов можно считать Афины и Спарту. 

Полноправными жителями полиса были только коренные жители-мужчины. Они 

имели право на собственность, участие в политической жизни. Народное собрание 
граждан полиса принимало законы, избирало из своего состава высших должностных 

лиц. Если человек захватил власть в государстве незаконно, например, военными 

способами, в обход решения демоса (населения полиса), то такой человек назывался 

тираном. Однако, в каждом городе-государстве существовали свои нюансы 

политической жизни. Рассмотрим подробнее государственное устройство Афин и 

Спарты. 

Афинская демократия. 

Демос – народ, следовательно демокрания – власть народа.  

Жители Афин делились на 4 неравноправные категории: Афиняне – обладали 

всеми правами; Метеки – греки из других полисов – не обладали только 

политическими правами; иностранцы – могли только вести торговлю, не имели 

политических прав и не могли приобретать собственность; рабы – полностью 

бесправны. 
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Власть в Афинах принадлежала народному собранию, которое выбирало совет 
старейшин, а также 9 архонтов – высших должностных лиц.  

Однако со временем многие обедневшие граждане полиса утрачивали свои 

политические права, попадая при этом в долгое рабство. Это вызывало народное 
недовольство. Провести реформы дл его преодоления далось архонту Солону, 

который отменил долговое рабство, выкупив рабов-афинян за счет государства. При 

нем население полиса было разделено на 4 разряда по имущественному цензу. От 
разряда зависели политические права человека и его место в войске.  

Интересны и реформы Клисфена. При нем в силу вошел закон об остракизме – 

особом виде суда, когда человека могли изгнать из города, если за это проголосовало 

10 000 горожан. Имена неугодных сограждан необходимо было написать на глиняных 

табличках (остраках) – отсюда и название суда. 

 
Олигархия в Спарте. 
Когда речь заходит о Спарте, мы вспоминает 300 героев-спатранцев. 

Действительно, Спарта – это государство воинов. Гражданам города считалось 

зазорным заниматься чем-либо кроме войны или подготовки в войне. Потому за всю 

историю Спарта не дала ни одно ученого, философа или мыслителя. Поэтому, пока 
остальная Греция находилась на достаточно примитивном уровне развития, Спарта 
процветала за счет успешных военных походов. 

Олигархия – власть ограниченного куга лиц (это могут быть знатные, богатые 
люди или военные). Население Спарты делилось на коренных жителей спартисиатов; 

периэков (дословно «живущие вокруг») – население окрестных земель, плативших 

Спарте дань за защиту; и илотов – рабов. Согласно законам Ликурга все жители 

Спарты жили одинаково скромно, отменялись золотые и серебряные монеты. 

Правили в Спарте 2 царя, власть которых передавалась по наследству. Основную 

роль в управлении играл совет старейшин, в который избирались  28 геронтов 

(выбирались из достигших 60 лет). Народное собрание (старше 30 лет) – принимало 

или отвергало принятые решения. 

Вокруг Спарты сформировался Пелопонесский военный союз. 
Греко-персидские войны 

Греко-персидские войны явились переломным моментом в истории Греции. 

Множество мелких греческих городов, нередко враждовавших между собой, смогли 
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сплотиться перед лицом опасности и не только выдержали натиск 

могущественнейшей Персидской державы, но сумели, отстояв свою независимость, 

перейти в контрнаступление и положить предел персидской агрессии на запад. 

В VI в. до.н.э. персы завоевали многие греческие полисы. Поводом к войне 

послужила помощь военными кораблями, оказанная Афинами и Эретрией (на о. 

Эвбея) в 500 восставшим против персидского господства греческим полисам в Малой 

Азии. Пожалуй, самые знаменитые сражения этих войн это Марафонское и битва при 

Фермопилах. 

Марафон (Marathon), древнегреческое поселение на одноимённой равнине в 

Аттике (в 40 км северо-восточнее Афин), в районе которого 13 сентября 490 до н. э. 
произошло. Греческое войско (11 тысяч человек) было построено полководцем 

Мильтиадом при входе в долину в фалангу, усиленные фланги которой были 

прикрыты лесистыми отрогами гор и вынесенными вперёд засеками, что защищало их 

от обхода персидской конницей. Персов было около 20000 человек. 

Сражение у Марафона произошло в 490 г. до н. э. и увенчалось полной победой 

афинян и их союзников—платейцев. Персы не выдержали атаки сомкнутого строя 

тяжеловооружённых греческих воинов, были опрокинуты и обращены в бегство. 

Геродот рассказывает, что они оставили на поле боя до 6 400 трупов, тогда как греки 

потеряли убитыми всего 192 человека. 

Сразу же после битвы в город Афины был направлен скороход с радостной 

вестью о долгожданной победе. Он прибежал на агору и с возгласом "Победа!" 

замертво рухнул на землю. В память об этом эпизоде на Олимпийских играх была 
установлена марафонская дистанция в 42 км 192 м - расстояние от места сражения до 

афинской агоры. Однако и остальные воины бежали к Афинам, чтобы отстоять город в 

случае возможного нападения. 

Вскоре умирает персидский царь Дарий I и временно нападения на Грецию 

заканчиваются. 

Военные действия возобновились весной 480 г. Огромный флот и сухопутная 

армия, состоявшая как из самих персов, так и из отрядов, выставленных покорёнными 

народами, входившими в державу Ахеменидов, двинулись во главе с самим Ксерксом. 

Нельзя не вспомнить героический подвиг царя Леонида и 300 спартанцев, 

сдерживавших войска Ксеркса. Войска Ксеркса много раз атаковали защитников 

Фермопил, тщетно пытаясь прорвать оборону. По среди греков, нашёлся предатель, 

который показал врагам обходную горную тропу. По этой тропе отряд персов вышел в 

тыл защитникам Фермопил. Когда спартанскому царю Леониду, командовавшему 

силами союзников, стало известно об этом, он приказал своим войскам отступить, но 

сам с отрядом спартанских воинов в 300 человек остался в Фермопилах. Окружённые 
со всех сторон врагами спартанцы сражались до последнего человека. Впоследствии 

на могиле Леонида и его воинов был воздвигнут памятник с надписью:  

«Путник, пойди, возвести нашим гражданам в Лакедемоно, что, их заветы 

блюдя, здесь мы костьми полегли».  

Прорвавшись через Фермопилы, персы хлынули в Среднюю Грецию. Почти все 

беотийские города, в которых была сильна персофильски настроенная аристократия, 

поспешили подчиниться Ксерксу. Аттика была опустошена, Афины разграблены. 
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28.09.480 г.до н.э. произошло морское сражение у острова Саламин, в результате 

которого персидский флот сильно пострадал и вынужден был отступить. 

После Саламина и Платей война ещё не закончилась, но характер её радикально 

изменился. Угроза вражеского вторжения перестала тяготеть над Балканской Грецией, 

и инициатива перешла к грекам. В городах западного побережья Малой Азии начались 

восстания против персов; население свергало посаженных персами правителей, и 

вскоре вся Иония вновь обрела независимость.  

Греко-персидские войны продолжились до 449 г.до н.э., когда персы признали 

независимость греческих полисов в Малой Азии. 

Александр Македонский 

Единство Греции было недолгим. С началом войн между Пелопонесским и 

Афинским союзами, ослабевает Эллада. Таким образом формируются предпосылки 

для завоевания ее более сильным государством, которым стала Македония.  

Когда правителем Македонии, в которой проживал родственный с греками 

народ, стал Филипп II, Эллада попадает под его власть.  

После смерти Филиппа царем становится его 20-летний сын Александр. 

 
Александр Македонский 

Родился в 356 г.до н.э. Его учителем был Греческий мудрец Аристотель. Весной 

334 года до н. э. Александр во главе войска выступил в поход против Персидского 

царства. Александр без труда захватил Сирию и Финикию. В Египте жрецы 

приветствовали Александра как освободителя от персидского ига. Крупнейшая битва 
древности произошла в 331 г.до н.э. у деревни Гавгамелы в Месопотамии. Несмотря 

на 20-кратный перевес сил персы были побеждены.  

Александру понравились многие порядки, которые он видел при персидском 

дворе, и он стал требовать от свободолюбивых греков, такого же повиновения, 

которые показывали персы своему царю, например, чтобы они походили е нему на 
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коленях. Это вызывало недовольство. Против Александра неоднократно организуют 

заговоры, на молодого царя совершаются покушения.  

Александр планировал новые завоевательные походы, однако не успевает их 

осуществить. В июне 323 г. до н.э. Полководец умирает. Версий причин смерти 

несколько: начиная от внезапной лихорадки, заканчивая отравлением. 

 
После смерти Александра его держава распадается. 

 

Древний Рим 

Существует легенда об основании Рима, связанная с именем близнецов Ромула и 

Рема. Когда погибла древняя Троя, некоторым защитникам города удалось спастись. 

Во главе их стоял Энёй. Измученные беглецы высадились на берег и решили 

поселиться здесь. Это был берег Италии, а область называлась Лацием. Сын троянца 
Энея основал в Лации город и назвал его Альба-Лонга. 

Прошло много десятилетий. В городе Альба-Лонге захватил власть Амулий, 

свергнув своего брата Нумитора. Он боялся мести потомков — детей и внуков 

свергнутого брата. Чтобы уберечь себя от этой опасности, жестокий Амулий приказал 

убить сына Нумитора, а его дочь Рею Сильвию заставил сделаться жрицей богини 

Весты — весталкой, которые не имели права вступать в брак. Вскоре у Реи Сильвии 

родились два мальчика-близнеца. Их отцом, как рассказывает легенда, был бог войны 

Марс. 

Когда Амулий узнал об этом, он разгневался и испугался и приказал казнить 

Рею Сильвию, а детей её бросить в Тибр. Раб положил детей в корзину и понёс к реке. 

В это время Тибр разлился и вода ещё продолжала прибывать. Раб побоялся войти в 

воду. Он поставил корзину на берег, у самой воды, и ушёл.  

Вскоре половодье кончилось. Вода спала, а близнеца выпали из корзины на 
землю и стали кричать. Этот крик услыхала волчица, пришедшая к реке напиться.  

Она вскормила детей своим молоком. Затем близнецов увидел царский пастух, 

подобрал их и воспитал. Одного из близнецов он назвал Ромулом, а другого Ремом.  
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 Каждый из братьев составил Себе небольшой отряд. В одной из стычек с 

пастухами Нумитора Рем попал в плен. Его привели к Нумитору. Тот был поражён 

мужественным видом юноши и заинтересовался его происхождением. На вопросы 

Нумитора Рем отвечал: «Раньше мы, близнецы, считали себя сыновьями царского 

пастуха, но теперь, когда решается вопрос о нашей жизни и смерти, я могу сообщить 

тебе нечто очень важное. Наше рождение окутано тайной. Невероятные вещи слышал 

я о нашем воспитании и раннем детстве: нас выкормили звери и птицы, на съедение 

которым нас бросили, — волчица давала нам своё молоко, дятлы носили нам пищу, 

когда мы лежали на берегу большой реки». 

Нумитор стал догадываться, что перед ним его внук, один из детей Реи Сильвии. 

Скоро его догадка превратилась в уверенность. Пастух, воспитывавший близнецов, 

узнав, что Рем попал в плен к Нумитору, раскрыл Ромулу тайну их рождения. Ромул 

поспешил на помощь брату. Он двинулся со своим отрядом к Альба-Лонге. По пути к 

нему стали сбегаться многие жители города, ненавидевшие жестокого, коварного 

Амулия. В Альба-Лонге вспыхнуло восстание, во главе которого стали Ромул и Рем. 

Восставшие убили Амулия. Братья вернули власть своему деду Нумитору. Сами они 

не пожелали остаться в Альба-Лонге. Вместе с многими собравшимися вокруг них 

людьми братья решили основать новый город.  

Однако вскоре между братьями произошла ссора. Спор возник из-за того, чьим 

именем назвать новый город, где начать его строить и кому из них править в нём. 

Ромул убил брата. Город был назван именем своего основателя, а Ромул стал его 

первым правителем — рексом... 

Такова древняя легенда, рассказывающая об основании города Рима. 

Позднее римские учёные уверяли, что они смогли точно высчитать и определить дату 

основания города Рима. Это событие, по их словам, произошло 21 апреля 753 г. до н. 

э. Древние римляне ежегодно праздновали этот день. 

История древнего Рима делится на три периода: царский, республиканский и 

императорский. 

Царский период 

Первым царем Рима стал Ромул. Население Рима составили 300 его 

сподвижников и их жены. Именно поэтому у римлян особой ценностью считается 

семья. Женщина мать пользовалась большим уважением и правами. 

Потомки первых 300 семей Рима именовались патрициями (от латинского 

«отец»). Это была римская знать. Люди, позднее переселившиеся в Рим, носили 

название плебеев. Так как Рим строился по законам греческого полиса, то 

полноправными жителями считались только патриции, плебеи не имели права на 
политическую жизнь, на собственность. Царский период заканчивается в 510 году до 

н.э., когда седьмой Римский царь Тарквиний Гордый был свергнут. 
Республиканский период 

После свержения царской власти в Риме устанавливается демократия по 

примеру греческой. Высшим органом управления считалось народное собрание, но 

окончательно все решения принимались Сенатом. В сенат входило по одному 

представителю от каждого патрицианского рода. Народное собрание избирало 2 

высших должностных лиц – консулов – сроком на 2 года. В случае чрезвычайных 
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обстоятельств, можно было на полгода назначить диктатора, который обладал 

чрезвычайными полномочиями. 

Со временем патрицианских родов становилось меньше, а количество плебеев в 

Риме увеличивалось. Поэтому в Сенате появилась новая должность – плебейский 

трибун – защитник прав плебеев. Трибун обладал правом вето – приостановить, 

запретить решение народного собрания или Сената. Постепенно количество плебеев в 

Сенате начинает расти, они становятся полноправными гражданами. Власть 

происхождения сменяется на власть денег.  
Немало способствовала этому центуриатная реформа. Согласно этой реформе 

все население Рима (и патриции, и плебеи) было разделено на 5 классов, или разрядов, 

по имущественному цензу, каждый класс выставлял определённое количество 

войсковых единиц — центурий (сотен) и получал такое же количество голосов в 

центуриатных комициях. Всего было 193 центурии, из них 1-й класс (имущественный 

ценз не менее 100 тыс. Ассов) выставлял 98 центурий, 2-й (ценз 75 тыс. ассов) — 22 

центурии, 3-й (ценз 50 тыс. ассов) — 20 центурий, 4-й (ценз 25 тыс. ассов) — 22 

центурии, 5-й класс (ценз 11 тыс. ассов) — 30 центурий, Пролетарии (безземельное 
население) выставляли 1 центурию и соответственно имели 1 голос в народном 

собрании. Реформа была проведена по инициативе Сервия Тулия. 

В VI – V веках до н.э. Рим начинает завоевания. Завоеванные земли римляне 

превращали в провинции – зависимые земли римского народа. Во главе провинций 

становились наместники – должностные лица Рима. Завоевательные походы 

увеличивали территорию Рима, но при этом ослаблялись связи внутри республики. 

Рим, устроенный по принципу греческого полиса переживает многочисленные 
гражданские войны, восстания рабов. 

Важным событием стало восстание под предводительством Спатрака. 

В 74—73 г. до н. э. Спартак и около 70 его последователей подняли восстание. 

Захватив ножи на кухне школы гладиаторов и оружие в её арсеналах, восставшие 

бежали в кальдеру Везувия около Неаполя. Там к ним присоединились рабы с 
плантаций. Со временем число восставших пополнялось новыми беглыми рабами, 

пока, по некоторым утверждением, размер армии не достиг 90 000 (по другим 

подсчётам лишь 10 000). Спартак разбил несколько римских легионов и почти пересек 

Альпы, но потом изменил направление своего движения. Согласно одному из 
литературных источников, Спартак был убит солдатом из Помпей по имени Феликс, 
который уже после войны на стене своего дома в Помпеях выложил мозаикой 

изображение своего боя со Спартаком. 

После битвы римляне обнаружили 3000 невредимых пленных легионеров в 

лагере побеждённых. Тело Спартака, однако, так и не нашли. 

Примерно 6000 захваченных рабов было распято вдоль Аппиевой дороги от 

Капуи до Рима. 

Во второй гражданской войне в борьбе за власть столкнулись три выдающихся 

римлянина: Гней Помпей, Марк Красс и Юлий Цезарь. В 60 году до н. э. им удалось 

заключить между собой союз - триумвират (союз трех мужей). Сенат был оттеснен 

триумвиатом от власти. В 53 году до н.. Красс погиб. Помпей ступил в соглашение с 
сенатом и выступил против Цезаря. Начинается новая гражданская война, в которой 

Цезарь разбивает Помпея и становится единовластным правителем. 
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Юлий Цезарь 

 

 

Римская империя 

Цезарь не стал первым императором, т.к. в 44 году до н.э. был убит по дороге на 
заседание сената. После его смерти начинается борьба за власть, в которой побеждает 
дальний родственник Цезаря Гай Октавиан. В 29 году до н.э. он получает от сената и 

народного собрания звание императора и титул «Август» - возвеличенный. 
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Октавиан Август 

Хотя официально все правители этого времени титуловались императорами 

(imperatores), в истории принято делить имперский период на принципат и доминат, 
когда ряд императоров потребовали также титула dominus — «господин».  

Период принципата продолжался до 193 года. Фактическая власть принадлежала 

императору, хотя формально существовал и сенат, и народное собрание. Многие 
императоры (Нерон, Калигула) прославились жестокостью, злоупотреблением 

властью. В результате Рим все чаще стал терпеть поражения в войнах, обостряется 

внутриполитическая обстановка в стране. Периоды кризиса чередуются с периодами 

относительной устойчивости.  

В III веке Рим начинает распадаться. Последний этап Рима наступает в 284 году 

и носит название домината. Когда республиканские органы превратились в 

бюрократические инстанции, полностью подчинявшиеся императору. В этот же 
период начинают зарождаться отношения, близкие к феодальным. Земли 

сосредотачиваются в руках богатейших людей – магнатов. Зависимые крестьяне и 

рабы трудились на этих землях и становились колонами – арендаторами земельного 

участка, которые отдавали магнатам часть урожая за возможность работать на их 

земле. Колон значительно больше раба заинтересован в результатах своего труда. 

В 330 году римский император Константин перенес столицу в древний город 

Византий, переименовав его в Константинополь. Константин принимает христианство. 

Именно в его правление в Риме прекращаются гонения на христиан. В 395 году 

Римская империя распадается на Западную со столицей в Риме и Восточную 

(Византию) со столицей в Константинополе. Западная Римская империя прекратила 
свое существование в 476 году, года германский правитель Одоакр сверг последнего 

римского императора Ромула Августула и отослал императорские регалии в 

Константинополь. Эта дата считается окончанием Античности и началом Средних 

веков. Восточная Римская империя просуществует еще почти тысячу лет и будет 
разрушена в 1453 году. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем состоял особый путь развития древнегреческой цивилизации? 

2. Что такое полис? Как было организовано управление в полисе? 

3. Дайте характеристику основных городов-государств  Древней Греции. 

4. Назовите главные  достижения древних греков. 

5. Каковы основные этапы развития Римского государства? 

6. Что позволило римлянам создать огромную державу? 

7. Почему  произошел переход от республики к империи? Как было организовано 

управление в Римской республике Римской империи? 

8. В чем причины гибели Западной Римской империи? 

9. Дайте характеристику культуры Древнего Востока. Назовите известные вам 

памятники  культуры стран Древнего Востока. 

10. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные 

вам памятники Древних Греции и Рима. 

11. В чем особенности религий Древнего мира? 

12. Дайте характеристику христианству как мировой монотеистической религии. 
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Тема:  Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
 

План: 

1. Становление и расцвет Западно-Европейской средневековой цивилизации 

– Великое переселение народов 

– Особенности средневековой европейской цивилизации.  

2. Образование первых средневековых государств. 

3. Феодальная раздробленность. 

4. Формирование национальных государств. 

5. Образование в средние века. 
6. Ереси. 

 

Становление и расцвет Западно-Европейской средневековой цивилизации 

Средние века получили свое название т.к. хронологически этот период 

находится между Древней и Древнейшей историей с одной стороны и Новой и 

Новейшей историей с другой. 

Хронологические рамки средневековья 

Началом средних веков считается падение Западной Римской империи. В 476 

году варварский военоначальник Одоакр низверг последнего римского императора — 

малолетнего Ромула Августула. Одоакр отсылает императорские регалии в 

Константинополь. Так Западная Римская империя перестала существовать. 

Относительно окончания Средних веков единого мнения  нет. Многое зависит от того, 

что считать главным признаком средневековья и нового времени. Наиболее 
распространены следующие версии:  

 - написание "Комедии« Данте Алигьери (1321) – если считать окончанием 

Средних веков светский характер культуры, 

 - падение Константинополя (1453). Византия – последнее Античное 

государство, пережившее Великое переселение народов. С ее гибелью уже не остается 

государств, сложившихся в Древний период. 

 - изобретение книгопечатания (сер.XV века) дало возможность производств 

большего количества книг, а следовательно повысило и уровень культуры. 

 - открытие Америки (1492) начинает эпоху Великих географических открытий, 

когда рамки привычного мира людей существенно расширяются, т.е. Новый мир – это, 

прежде всего новые территории. 

 - начало Реформации (1517) символизирует ослабление власти церкви. 

 - начало Английской революции (1640) обозначает складывание принципиально 

новой экономической формации, когда на смену феодальному строю приходит 
капиталистический. 

Великое переселение народов 

Распад Античной Цивилизации начинается с Великого переселения Народов, 

когда толпы варваров из Северной Европы хлынули на завоевание нового жизненного 

пространства. 

Причинами этого стало как разложение у варваров родоплеменного строя, так и 

кризис внутри Римской империи. Непосредственным толчком к В. п. н. послужило 

начало передвижения на запад гуннов. 
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Термин «варвары» использовался современниками Переселений в качестве 
характеристики племён, населявших периферию античного мира. Образ варвара в 

период Великого переселения народов традиционно следовал оппозиции «варвары — 

не римляне».  

Находившееся в кризисе римское государство делало попытки оживить 

внутреннюю жизнь империи за счёт привлечения предприимчивых северных и 

восточных наёмников. Однако отношения между римской и «варварской» знатью 

складывались непросто. Но процесс был начат ещё задолго до нашей эры, когда Рим и 

создавался усилиями переселенцев из разных стран и народов. 

 

 

 

Особенности средневековой европейской цивилизации. 

Социально-экономические и политические последствия Великого переселения 

народов были чрезвычайно велики. Оно способствовало падению рабовладельческого 

строя и слому римского государственного механизма (в Западной Римской империи). 

На значительной части Северного Средиземноморья распространяется свободное 
крестьянское землевладение, мелкое производство окончательно вытесняет 
рабовладельческую латифундию, создаются предпосылки для формирования 

феодального строя (что частично было подготовлено внутренним развитием Римской 

империи). 

Вместе с этим на завоеванной территории наблюдается резкое падение уровня 

культуры. Варвары не умели пользоваться большинством Римских достижений. 

Варварские лидеры – это прежде всего воины. Король тех времен очень 

отличался от королей в современном представлении. Тогда господствовала власть 

силы, предводителем становился тот, кто мог возглавить войско. Не случайно 

происхождение слова «рыцарь» (от «ritter» - всадник) – конный воин.  Естественно, на 



40 

 

коне мог позволить себе воевать только обеспеченный, а следовательно, успешный 

воин. Таки образом, правителями варварских племен, первыми варварскимим 

королями становились самые отчаянные воины. 

Варвары захватывали новые территории. Первоначально набеги носили 

эпизодический характер, вскоре захватчики стали обживаться на новых территориях. 

Некоторые их них занялись сельским хозяйством, другие продолжали воевать. Вскоре 
и воины стали организовывать свои поселения. Для защиты от  набегов соседей они 

строили крепости. Крестьяне, живущие в непосредственной близости от крепости, 

облагались налогом в качестве платы за защиту. Либо рыцари захватывали землю, и 

крестьянин обязывался платить за нее арендную плату, т.к. земля являлась уже 

собственником рыцаря. Варвварский правитель часто жаловал землю своим 

военоначальникам за то, что они служили в его армии. Таким образом начинает 
складываться феодальный строй. Феод - от лат. feodum – земля, пожалованная 

сеньором своему вассалу, феодал – feo-dalis - владелец феода. Самым крупным 

феодалом был король. Вслед за монархом, на более низких ступенях, стояли наиболее 
крупные феодалы, ниже - более мелкие. Более высоко стоящий феодал являлся 

покровителем (сеньором) по отношению к более низко стоящему феодалу - вассалу. 

Вассалы помогали своим сеньорам в случае войны (а войны случались часто). 

Рыцарство, на основе которого в дальнейшем возникло сословие дворянства 
становится высшим слоем.  

 

Для феодального строя характерны следующие черты. Земля принадлежала 
дворянскому сословию – крупным землевладельцам, а использование ее велось на 
мелких крестьянских наделах, которые на тех или иных условиях предоставлялись 

крестьянам феодалами. Крестьяне - непосредственные производители - прикреплялись 

к земле, закрепощались, их зависимость от феодалов увеличивалась; для того чтобы 

заставить крестьян работать на феодала, применялось принуждение. Феодальное 
хозяйство было натуральным и замкнутым. Большинство населения жило в деревне, 

занималось главным образом сельскохозяйственным трудом, а также домашним 

ремесленным производством, в первую очередь по переработке сельскохозяйственных 

продуктов. Техника сельскохозяйственного и ремесленного производства была 
низкой.  

Феодальный строй был более прогрессивный по сравнению с 
рабовладельческим, т.к. зависимый крестьянин был больше заинтересован в 

результатах своего труда, чем раб. 

Тем не менее, резкое падение уровня культуры приводит к резкому падению и 

уровня жизни. Чем более примитивно общество, тем оно больше нуждается в жестком 

руководстве. Функцию этого жесткого руководителя в средние века выполняла 

церковь. 

За всю историю человечества не было времени, когда значение церкви было бы 

столь велико. Церковь была тогда крупнейшим землевладельцем, многочисленным 

монастырям принадлежали обширные земли. Духовенство составляло 

господствующий класс. Религии принадлежало привилегированное положение в сфере 

духовной жизни, в идеологии. Теологическому мировоззрению были подчинены 
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мораль, философия, искусство. В этом состоит еще одна отличительная особенность 

средневековья – теоцентризм. 

Следующей особенностью являлось стремление сохранить свой статус. У 

каждого сословия было свой определенный вид деятельности. Духовенство – 

единственное грамотное сословие раннего средневековья. Монастыри являлось 

первыми центрами образования. Вместе с этим, церковь – и серьезный цензор и 

ограничитель общественной и научной мысли. Чтобы не возникло смут из-за 
неправильного толкования священных текстов, из имели право читать только 

священники. Церковь – инстанция, создающая мировоззрение того времени, 

уберегающая человека от себя самого, ограничивающая от чрезмерной свободы. 

Задачей рыцарства, в основном, были войны и подготовка к ним. Крестьянство 

обрабатывало землю и платило налоги в пользу феодалов. 

Образование первых средневековых государств 

Первый варварский правитель, удостоившийся признания Папы Римского – 

Карл Великий – король франков, король лангобардов, герцог Баварии, император 

Запада. Свое прозвище Карл получил ещё при жизни. Исповедовал христианскую 

веру. Расширил владения своих предшественников. 

 

Осенью 800 года Карл отправился в Рим и провел здесь почти полгода, разбирая 

распри между папой Львом III и местной знатью. Знать пыталась отстранить Льва III 

от престола, однако Карл помог ему. 25 декабря 800 года на Рождество Карл Великий 

слушал праздничную мессу в соборе святого Петра. Вдруг папа приблизился к своему 

гостю и возложил ему на голову императорскую корону. Все находившиеся в соборе 
франки и римляне дружно воскликнули: "Да здравствует и побеждает Карл Август, 
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Богом венчанный великий и миротворящий римский император". Хотя все это не 
стало для Карла неожиданностью, он, первое время делал вид, что недоволен 

"самовольным" поступком папы. Ненависть византийских императоров, тотчас 
возникшую, Карл, впрочем, перенес терпением. В конце концов императорам 

Византии пришлось признать новый титул владыки франков. Карл принял титул 

императора, однако создание новой Западной Римской империи не изменило образа 
правления и не принесло никаких территориальных приобретений. 

 

Империя, созданная Карлом Великим, распалась уже в течение следующего 

столетия.  

Как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи 

Карла Великого рассматривалась основанная в 962 году германским королём Оттоном 

I Великим Священная Римская империя. С 1512 года носила название Священная 

Римская империя германской нации. Эта средневековая империя, включавшая в 

периоды наивысшего расцвета Германию (занимала в империи господствующее 

положение) и другие королевства, герцогства и земли (часть Италии, Чехию, 

Бургундское королевство, или Арелат, Нидерланды, швейцарские земли и др.), 

которые в разное время и в разной степени действительно или номинально 

подчинялись императорам. Она просуществовала до 1806 года. 

 

 

 

 



43 

 

 

Флаг Священной Римкой империи 

Феодальная раздробленность 
Феодальная раздробленность – эпоха, для которой характерен распад государств 

на отдельные феодальные владения, сопровождающийся ослаблением власти королей. 

Период феодальной раздробленности характерен для всех крупных средневековых 

государств и является закономерным следствием политических процессов, 

происходивших в государствах, охватывающих обширную территорию. Этот период 

датируется IX—XIII вв., когда Средневековое государство, превратилось  в в великое 

множество государств-поместий и отличавшееся крайней степенью экономической и 

политической децентрализации. 

Каждый феодал, получивший землю во владение, чувствовал себя 

полноправным ее хозяином. Постепенно забывались вассальные клятвы верности. 

Каждое феодальное владение, жившее в условиях натурального хозяйства, было 

экономически самостоятельным. Однако, экономическая самостоятельность не 
свидетельствует об обеспеченности. Напротив многие княжества были бедны. И это 

касалось не только низших, но и высших классов. Феодалы постоянно нападали друг 
на друга, стараясь увеличить территории своих владений. 

Формирование национальных государств 

От постоянных феодальных войн страдают больше всего крестьяне, на полях 

которых разворачиваются сражения, а также король, чьи непокорные вассалы 

пытаются напасть и на своего синьора. Спасаясь от войн, крестьяне уходят в города. 
Там уже нет возможности заниматься сельским хозяйством, поэтому по всей Европе 
начинает развиваться ремесло. Жители города уже не арендуют землю у феодала, а 
следовательно не платят ему подати. Такие независимее города получают название 

«коммуны». Власть в них принадлежит народному собранию под управлением мера 
или бургомистра.  

Короли поддерживают рост городов, и они становятся союзниками в борьбе с 

непокорными синьорами. Таки образом складывается взаимовыгодное сотрудничество 

между королями и городами. Часто короли в качестве помощников используют 

органы, сформированные из представителей различных сословий. Формируется 
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сословно-представительская монархия. Вместе с этим королевская власть усиливается. 

Короли начинают бороться с непокорными вассалами, объединяя страну под своей 

властью. Таким образом формируются национальные государства. 

 

Образование средние века. 
Центрами образования были монастыри. Позднее образование можно было 

получить и в городских школах при мэрии. Более обеспеченные слои населения могли 

позволить себе нанять частного преподавателя. Процесс обучения велся на латинском 

языке. Все науки, изучавшие в средние века, разделялись на 2 ступени. В первую 

ступень входили науки (или свободные искусства), относящиеся к умению говорить: 

риторика, грамматика и диалектика. Диалектика, как искусство спора предполагала 
также знание священных книг, т.к. единственными весомыми аргументами 

признавались только цитаты из них.  

Во вторую ступень входили арифметика, геометрия, астрономия и музыка.  

Наиболее состоятельные могли продолжить обучение в университете на одном 

из трех факультетов: богословие, медицина или право. 

Древнейшие средневековые университеты существуют и по сей день. 

 
 

В 1117 году был основан первый в Великобритании Оксфордский университет с 

целью дать священнослужителям более полное образование. При Генрихе II Оксфорд 

стал настоящим университетским городком. 

 



45 

 

 
 

Университет в Кембридже основан в 1209 году группой профессоров и 

студентов, бежавших из г. Оксфорда после стычки между горожанами и студентами. 

 

 
 

История Сорбонны начинается с 1215 г., когда несколько церковных школ 

объединились в Парижский университет. Первоначально он имел 4 факультета: 

вольных искусств, канонического права, медицины и теологии  

Ереси 

С развитием образования и науки ослабевает власть церкви. Ереси – отклонения 

от церковных догматов. В XII – XIII веках они усиливаются. Вряд ли кто-либо из 
еретиков, отлученных от церкви, называл себя неверующим. Это были люди, 

указывающие, что церковь сама не соблюдает те законы, которые проповедуют. 
Еретики призывали вернуться к устоям ранней христианской церкви. Были еретики, 

которые призывали к уничтожению храмов и служителей церкви.  

Служители церкви, естественно пытались защищаться, принимать меры для 

сохранения своей власти. Так появляется инквизиция. Инквизиция (от лат. inquisitio 

— расследование, розыск), в католической церкви особый церковный суд по делам о 
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еретиках, существовавший в 13—19 вв. Служители церкви осуждали ереси в 

проповедях, а также посредством наказаний. Кроме еретиков инквизиция 

преследовала людей, подозреваемых в колдовстве. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Назовите причины и последствия Великого переселения народов. Какие 

государства сложились в Европе? 

2. Почему сохранилась Восточная Римская империя? Какие изменения 

происходили в Византии в период Средневековья? 

3. Какие события связаны с деятельностью правителей Франкского государства 
Карлом Мартеллом и Карлом Великим? 

4. Почему возникла и как распалась Франкская империя? В чем состояли причины 

раздробленности? 

5. Что такое феодализм, «феодальная лестница»? 

6. Расскажите о правах и обязанностях трех феодальных сословий. 

7. Перечислите причины возникновения городов как центров ремесла и торговли. 

Расскажите о борьбе городов с сеньорами. 

8. Охарактеризуйте взаимоотношения внутри городов. Какое значение имели 

средневековые города? 

9. Как произошел раскол в христианской церкви? 

10. Расскажите об устройстве и роли католической церкви в истории 

Средневековья. 

 

 

Тема:  Особенности развития цивилизаций Востока в средние века 
 

План:  

1. Древняя Индия. 

2. Буддизм. 

3. Первые контакты с Европейцами. 

4. Древний Китай. 

 

Говоря о средневековом Востоке необходимо учесть специфику развития этих 

цивилизаций. Дело в том, что на Востоке не было ни античности, ни феодализма, ни 

Нового времени в чистом виде. Процесс развития восточных держав сочетал в себе 
периоды расцвета и периоды спада. В этой лекции мы рассмотрим подробнее развитие 
таких государств как Индия и Китай. 
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Древняя Индия 

 

 
Древняя Индия – пример речной цивилизации, она раскинулась в долине рек 

Инд и Ганг. Историю Индии можно разделить на несколько периодов: 

Древняя Индия  

– Период Индской (Хараппской) цивилизации (III тыс. — XVII в. до н. э.) 
– Ведийский период (XIII—VI вв. до н. э.)  

• Ранневедийский период (XIII—X вв. до н. э.) 
• Поздневедийский период (IX—VI вв. до н. э.) 

– Буддийский период (V—III вв. до н. э.) 
– Классическая эпоха (II в. до н. э. — VI век) 

Индия Средних веков  

– Период господства мусульман 

– Период господства англичан (1765—1947) 

Современная история 

О периоде Харапской цивилизации мало что известно. Она быстро сошла на нет, 
не оставив преемников. Существует теория, согласно которой территорию Индии 

захватили арии – теория арийского завоевания Индии. К сожалению, ни одна из 
предложенных гипотез не дает конкретного ответа на вопросы, что представляли 

собою эти племена, откуда пришли и в какой форме происходило вторжение. 

Священными книгами ариев были Веды. Именно из них мы и получаем 

основные сведения от цивилизации Древней Индии.  
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Арии принесли и основы своей религии. Его предшественницей была ведическая 

религия, потом брахманизм, а затем появиля индуизм. Индуизм определял устройство 

индийского общества, его деление на особые разряды - варны. Варна на санскрите 
означала "цвет". Потом этим словом стали называть те группы, на которые было 

разделено общество в Древней Индии. Это деление подкреплялось легегдой о боге 
Пуруши, который упал на землю и рассыпался на части. Из частей Бога возникли 

разные сословия (варны). Из уст – брахманы или священники; из рук – кшатрии или 

воины и правители; из ног – вайшьи или ремесленники и крестьяне. После захвата 
ариями Индии, легенда дополнилась. Из стоп (или из праха, рассыпавшегося при 

падении Бога) появилась варна неприкасаемых или шудры. Закон индийской варны 

гласил, что она зависит от рождения, а не от имущественного или социального 

положения человека. 
Когда мальчик из семьи одной из первых трех варн достигал определенного 

возраста, над ним совершался обряд посвящения. В ходе обряда на мальчика надевали 

священный ШНУР - "упавита" ребенок символически родился второй раз как член 

данной варны. Над шудрами такой обряд не совершался. 

Представители каждой варны имели право ; носить одежду определенного 

цвета: брахманы - белого, воины - красного, земледельцы - желтого, а шудры - 

черного. 

Люди, принадлежавшие к одной варне, вели сходный образ жизни, имели 

похожие жилища, ели одинаковую пищу. 

Деление на варны сохранялось тысячи лет. Постепенно варны стали 

подразделяться на более мелкие разряды - касты. Так, например, из варны вайшьев 

выделились касты ремесленников и торговцев. 

Перейти из варны в варну было невозможно. Невозможность сменить свой 

социальный статус формирует такие качества как покорность, отсутствие желания 

участвовать в революционной деятельности. 

В индуизме было огромное количество богов. 

Индуисты верят в существование двух групп сверхъестественных существ: 

богов и демонов. Демонов много: их количество исчисляется миллионами. Демоны 

имеют плоть и пол. В обычном виде они выглядят уродливо, но для осуществления 

своих коварных планов могут приобретать облик мужчин и женщин. Демоны 

смертны: их тела погибают в сражениях с богами и людьми, а их души - вместе с 

гибелью Вселенной. В священной литературе в разных местах указывается разное 
количество богов: и 33, и 333, и 3306, и 3339. Практически наиболее почитаемыми во 

всех конфессиях являются 9 богов. Боги - это верховные сверхъестественные 
существа, управляющие миром. 

Наиболее почитаемые боги – Вишну и Шива, а также Брахма. 

Буддизм 

Считается, что Девятое воплощение бога Вишу был Царевич Сидхарху Гаутама 

– основатель Буддизма. 

Он происходил из варны кшатриев, родился в 6 веке до н. э. в одном из 
индийских государств к югу от Гималаев. Царем этого государства был его отец. 

Принц Гаутама - так Будду назвали при рождении - вел приятную жизнь. Он жил в 

роскошном дворце, не зная ничего о мире за дворцовыми стенами. Но однажды 
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Гаутама покинул дворец и был поражен тем, как тяжело, в печали и страданиях, живут 
многие люди. Он встретил дряхлого старика и узнал, что существует старость. 

Приблизившись к больному, принц постиг, что людей терзают болезни. Увидев 

похоронную процессию, Гаутама содрогнулся, поняв, что все люди смертны. 

Принц покинул дворец и стал скитальцем-отшельником. И открылись ему 

четыре благородные истины: 

все в мире страдают; 
причина страдания - привязанности и желания человека, его стремление к 

приятному; 

может быть достигнуто состояние, свободное от страданий, - нирвана; 
существуют пути достижения нирваны - мудрость, правильное поведение, отказ 

от насилия в любой форме, совершенствование души.  

Когда Гаутаме открылись эти истины, он был назван Буддой, что означает 
"просветленный".  

Первые контакты с Европейцами 

Как первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию, известен 

португальский мореплаватель Васко да Гама (1460 или 1469—1524 годы) 

Поиск морского пути в Индию был для Португалии, по сути, задачей века. 

Португалия, расположенная в стороне от главных торговых маршрутов того времени, 

не могла с большой выгодой для себя участвовать в мировой торговле.  

Командующим экспедицией в Индию король Португалии выбрал Васко да Гама. 

Отплыл он 8 июля 1497 года на четырех кораблях и с экипажем в 170 человек, 

включая переводчиков, которые могли говорить на арабском языке. Только пятьдесят 
пять членов экипажа — менее одной трети от числа отплывавших в экспедицию — 

смогли пережить путешествие в оба конца. Тем не менее, когда 9 сентября 1499 года 
да Гама вернулся в Лиссабон, и он и король поняли, что двухгодичное путешествие 
имело огромный успех. Основное значение путешествия Васко да Гама заключается в 

том, что он открыл морской путь из Европы в Индию и на Дальний Восток — эффект, 
влияние которого почувствовали многие страны. В то время это дало огромный толчок 

развитию самой Португалии. 
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До 1498 года Индия была изолирована от Европы. Большую часть своей истории 

эта страна являлась довольно замкнутой и вела внешнюю политику только в 

отношении северо-западных государств. Путешествие да Гама обеспечило Индии 

прямой контакт с европейской цивилизацией через морские пути. Влияние и власть 

европейцев росли в Индии все больше до второй половины девятнадцатого века, когда 
весь регион оказался под правлением британской короны. (Можно отметить, что 

впервые в истории Индия оказалась объединенной под руководством одного 

правителя.) Что касается Индонезии, она первой попала под европейское влияние, а 
потом и под европейский контроль. Только в середине двадцатого века эти районы 

восстановили свой суверенитет. 
Первым русским, посетивши Индию считается купец Афанасий Никитин. В 

качестве памятника об этом путешествии остались путевые записи «Хо́жение за три 

моря» («Хождение за три моря»), сделанные Никитиным  во время его путешествия в 

индийское государство Бахмани в 1468—1474. Сочинение Никитина было первым 

русским произведением, точно описывающим торговое и нерелигиозное путешествие.  

Автор посетил Кавказ, Персию, Индию и Крым. Однако, большая часть записок 

была посвящена Индии — её политической структуре, торговле, сельскому хозяйству, 

обычаям и традициям. Произведение полно лирическими отступлениями и 

автобиографическими эпизодами. 

В 1475 году оказалась в Москве у правительственного чиновника Василия 

Мамырева. Позже, в 1489 году, она была воспроизведена в летописном своде, к 

которому восходят тексты Львовский и Софийской летописях. 

 

 

Древний Китай 
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Китай располагался в долине рек Хуанхэ и Янцзы. В Древнем Китае, как и в 

Месопотамии и Древнем Египте, зарождение цивилизации было связано с 
возникновением первых городов-государств, воевавших между собой.  

Император почитался как «Сын Неба», а управляемая им империя получила 

название Поднебесной. Такое название означало, что Китайская империя находится 

под покровительством неба и, следовательно, является главной на земле. Поднебесная 

была настоящей восточной деспотией, в которой вся земля и власть принадлежали 

правителю. Однако, если в стране случались какие-либо катаклизмы, народ 

воспринимал их как гнев Неба своего сына. Если Небо недовольно императорм, то оно 

уже подготовило среди народа или знати его приемника. Следовательно, правителя 

можно свергнуть, этим и объясняется частая смена династий в Китае. 

Основные религиозные учения Китая. 

Значительную роль в жизни китайского общества играла религия. Своими 

корнями религия древнего Китая уходит в доклассовое общество. Религия древних 

китайцев представляла собой, с одной стороны, обожествление и одухотворение 
космоса и природы, с другой стороны — развитый культ предков. Мир духов состоял 

из добрых и злых. В качестве добрых духов выступали люди и предметы, полезные 
для человека. Под злыми духами понимали привидения, болезни, оборотней.  

Основными религиозными учениями Китая являлись Даосизм и Конфуцианство.  

Даосизм в стабильной религиозной организации оформился только во II веке, но 

многочисленные свидетельства говорят, что даосизм возник существенно раньше, во 

всяком случае в V — III веках до н. э. уже имелась развитая традиция, подготовившая 

элементы учения, активно используемые в Средние века. Даосизм почти никогда не 
был официальной религией — скорее представлял собой движение народных масс, 

одиноких практиков и отшельников. 

Основателем Конфуцианства считается Конфуций (551 — 479 до н.э.). В самом 

Китае это учение известно под именем жу-цзяо, «религии учёных»; в названии его не 
упоминается ни о Конфуции, ни о главных пунктах его учения (в противоположность 

китайским названиям других религий). В чём состояло учение самого Конфуция 

теперь определить нельзя, так как все классические книги, автором или редактором 

которых выставляют его китайские учёные, дошли до нас в редакциях гораздо более 
поздних времён. Главным в Конфуцианстве были вопросы этики, морали и управления 

государством. 
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• «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при 

помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не 

будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством 

добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать 

стыд, и он исправится». 

В основе конфуцианского учения лежат идеи так называемой сыновней 

почтительности, то есть организация всех отношений между людьми и в стране в 

целом на основе беспрекословного и безоглядного уважения к старшим — по 

возрасту, по поколению, по чину, по званию и, наконец, старшим в силу 

принадлежности к мужскому полу. Другим важным элементом учения было 

представление о том, что все человеческие отношения для их гармоничного и 

беспрепятственного соблюдения должны подчиняться ритуалу, то есть строго 

определенным и традиционно выверенным нормам поведения, которые имеют массу 

примеров в прошлом. 

Основной категорий конфуцианство является «Благородный муж». Благородный 

муж — это образец  во всем,  который всем своим поведением утверждает нормы 

морали 

Конфуцианство позволило формировать такие качества как почтительность, 

послушание, стремление хорошо выполнять свою работу. 

Основные китайские изобретения 

Компас (феодальный период, до 4 века до н.э.)  
Китайцы использовали первые компасы для указания направления из минерала 

магнетита как минимум в 4 веке до нашей эры. Эти приспособления были 

предназначены для предсказания и нахождения направлений. Еще в 4 веке до н.э. 
известный в Китае шаман (или как их там называли) написал: «магнетит вызывает 
притяжение железа, зовя его».  

Железный плуг (династия Хан, 202 год до н.э. — 220 год н.э.)  
Значительным достижением земеледельцев Древнего Китая считается 

изобретение и использование плуга с металлическими отвалами. Имеются сведения, 

что такие плуги использовались в Китае в 4 веке до н.э., но более консервативные 
историки считают, что основное распространение такое оборудование получило в 

эпоху правления династии Хан, т.е. на 200 лет позже. 

Фарфор (династия Суй, 581-618 год)  

Фарфор — особый вид керамики, который получается при 

высокотемпературном обжиге в специальной печи. При этом материал спекается и 

превращается в разновидность стекла, отличающуюся прочностью, легкостью и 

красотой. Известно, что фарфор изготавливали в Китае во времена династии Суй (581-

618 год), но возможно, это произошло еще раньше.  

Печать с подвижными литерами (династия Сонг, 960-1279 год)  

Первая печатная книга была создана приблизительно в 868 году. Чрез 100 лет 
мастер Би Шенг (990-1051, изображен выше). Используя обожженные глиняные 
съемные буквы он изобрел технологию съемных литер и разработал основные 
тонкости книгопечатания с их использованием.  
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Порох 

В военном трактате «У-цзин цзун-яо» (1044) описаны различные способы 

изготовления пороха с содержанием селитры от 27 до 50 процентов. Во времена 
Хубилая ( 1260-1294 ) взрыв склада боеприпасов в Янчжоу унёс жизни ста 
стражников. Уже в то время китайцы использовали подобие чугунных гранат, 
начинённых порохом. 

Бумага 

Изобретение бумаги приписывается Цай Луню, придворному чиновнику 

династии Хань, который ок. 105 г. изготовил лист бумаги из волокон шелковичного 

дерева и отходов производства пеньки. Между тем археологи нашли в окрестностях 

Дуньхуана фрагменты бумаги, датированные 8 г н. э. Первоначально китайская бумага 

использовалась для упаковки, в эпоху Троецарствия её стали применять для письма, 

при династии Тан появилась туалетная бумага и бумажные мешочки для упаковки чая, 

при династии Сун — бумажные деньги. 

Шелк 

Как рассказывает старинная китайская легенда, искусством изготовления шёлка 
Китай обязан жене Жёлтого императора, мифического основателя китайского 

государства, потому что именно она научила свой народ разводить гусениц и ткать 

ткань. На самом деле самый древний кокон шелкопряда был найден в неолитическом 

поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200—1700 гг. до н. э.), а первые 
фрагменты шёлковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся 

царств (475—221 гг. до н. э.). 
Экзамены 

В Китае любой человек мог сделать карьеру, успешно сдав экзамен. Чиновники 

должны были проходить регулярную переэкзаменовку, чтобы удержаться на службе 

или пойти на повышение. Экзамены проходили на императорском дворе. 

Экзаменуемые соревновались в знании трудов Конфуция и каллиграфии. 

 

Вопросы и задания:  

 

1. Перечислите главные события история Индии, Китая и Японии в Средние века. 

2. В  чем особенности внутреннего развития этих стран? 

 

 

Тема:  Арабо-мусульманская цивилизация 

 

План: 

1. Возникновение ислама. 
2. Обязанности мусульман. 

3. Арабские завоевания. 

4. Раскол ислама. 
5. Арабская культура и образование. 

 

Родиной арабов является Аравийский полуостров. Религиозным центром арабов 

являлся город Мекка и храм Кааба, находящийся в его центре. Это прямоугольное 
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сооружение высотой 15 м. Две стороны его имеют ширину по 10 и две – по 12 м. В 

восточный угол Каабы на уровне 1,5 м вмонтирован заключенный в серебряную раму 

черный камень (аль-хаджар аль-асвад, араб.) очевидно метеоритного происхождения. 

В доисламский период здесь был племенной бетиль местных жителей. Каабе 
поклонялись как арабы-язычники, так и арабы, исповедовавшие монотеизм. 

Возникновение ислама 
Пророком в исламе называют человека по имени Мухаммед.  

Пророк Мухаммед (Магомет), основатель ислама, родился в Мекке 

приблизительно в 570 году (по некоторым версиям - 20 или 22 апреля 571 года). Отец 

Мухаммеда умер незадолго до его рождения, а когда мальчику было 6 лет, он потерял 

мать. Спустя два года скончался дедушка Мухаммеда, который отечески заботился о 

нем. Юного Мухаммеда воспитал его дядя Абу Талиб. 

В 12 лет Мухаммед вместе с дядей отправился по торговым делам в Сирию, и 

окунулся в атмосферу духовных исканий, сопряженных с иудаизмом, христианством, 

иными вероисповеданиями. 

Мухаммед был погонщиком верблюдов, затем торговцем. Когда ему исполнился 

21 год, он получил место приказчика у богатой вдовы Хадиджи. Занимаясь торговыми 

делами Хадиджи, он побывал во многих местах и везде проявлял интерес к местным 

обычаям и верованиям. В 25 лет он женился на своей хозяйке. Брак был счастливым.  

Но Мухаммеда влекло к духовным исканиям. Он уходил в пустынные ущелья и 

в одиночестве погружался в глубокое созерцание. В 610 году в пещере горы Хира 
Мухаммед увидел светящуюся фигуру архангела Джабраила, который приказал ему 

запомнить текст откровения и назвал его «Посланником Аллаха». Ахрангел 

неоднократно являлся Мухаммеду и сообщал ему основы новой религии. Так 

создавался Коран – священная книга мусульман, т.е для мусульманина Коран – это 

слова Бога. 

В первое время Пророк избегал публичных проповедей, предпочитая личную 

беседу с заинтересованными людьми и с теми, кто заприметил в нем необычайные 
перемены. Получив высочайшее распоряжение начать публичную проповедь, 

Мухамед был высмеян язычниками, после чего начались гонения на мусульман в 

Мекке. 

В 619 году Мухаммеду довелось пережить вторую наиважнейшую ночь в своей 

жизни - Ночь Вознесения (Лейлят аль-Мирадж). Известно, что Пророк был разбужен и 

перенесен на волшебном животном в Иерусалим. Над местоположением древнего 

иудейского Храма на горе Сион разверзлись небеса и открылся путь, приведший 

Мухаммеда к трону Господа, однако ни ему, ни сопровождавшему его ангелу 

Джабраилу не было дозволено вступить в запредельные области. Этой ночью Пророку 

открылись правила мусульманской молитвы. Также Мухаммед встречался и беседовал 

с другими пророками, включая Иисуса (Ису), Моисея (Мусу) и Авраама (Ибрахима). 
Это чудесное событие весьма утешило и укрепило Пророка, добавив уверенности в 

том, что Аллах не покинул Его и не оставил наедине с печалями. 

Таким образом, неверно считать, что Мухаммед считал неверными христиан. 

Напротив, христиане – это лди Книги, т.е. практически единоверцы. (ср. Коран – по-

арабски «Книга», Библия – то же самое по латыни). Люди, верящие в ОДНОГО Бога - 

правоверные. Неверными Мухаммед называл язычников. 
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В 622 году язычники вынудили мусульман бежать из Мекки в Медину. Именно 

этим годом начинается летоисчисление у мусульман. Мусульмане вели активную 

борьбу с жителями Мекки за право вернуться в город и преклоняться перед Каабой. 

Борьба эта закончилась заключением мира и возвращением сторонников Мухаммеда в 

Мекку. С тех пор символический хадж (паломничество) в Мекку является одной из 
священных обязанностей мусульман. Постепенно к исламу присоединились все 
арабские племена. 

Обязанности мусульман 

Слово «мусульманин» переводится с арабского как покорный Богу, «ислам» – 

покорность Богу. Для правоверного мусульманина основное в жизни – это покорность 

Аллаху. Отсюда и вытекают основные обязанности мусульманина: Вера в то, что 

Аллах – единый бог, а Мухаммед его пророк; молитва 5 раз в день; пост в священный 

месяц рамадан; совершить паломничество в Мекку; исправно платить налоги. 

Практически всем европейцам известно понятие «Джихад», которое ассоциируется со 

священной войной против неверных. Это не совсем правильно. Священная война – это 

газават, а джихад – отдача всех сил и возможностей ради торжества ислама. Т.е. в 

джихад входит и газават, и 5-кратная молитва, и милостыня нищим. 

Арабские завоевания 

После смерти Мухаммеда в 632 году его заместителями (халифами) назначались 

его сподвижники или родственники. Первым халифом стал зять Мухаммеда Али. В 

первой половине VII века начались арабские завоевания, в результате которых был 

создан Халифат, занявший обширные территории от Индии до Атлантического океана 

и от Средней Азии до центральной Сахары. После первых четырех халифов власть 

захватывает род Омейядов и завоевания продолжаются. Территория Халифата 
стремительно растет. Новые политические главы халифата получают звание эмиров, а 
религиозные деятели – имамы. 
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Раскол ислама 
В исламе существует большое число школ, идейных течений и направлений.  В 

настоящее время наиболее многочисленное из течений, отличное от "основного русла" 

(т.н. сунизма) - это шиизм. В середине 8-ого века в процессе борьбы различных 

группировок за власть в халифате произошел раскол мусульман на шиитов и 

суннитов. Шииты (от слова "шиа" - фракция, партия, приверженец) являлись 

сторонниками Али, двоюродного брата и одновременно зятя пророка. Политическим 

лозунгом их борьбы было предоставление трона халифов вначале Али, а после смерти 

- его потомкам.  

По мере того, как фиксировались и накапливались предания Сунны, текст 
Корана и содержание вероучения склонялись в пользу идей, благоприятных для 

утвердившейся власти Омейядов (соперников Али и его потомков). Понятно, что 

шииты не могли с этим мириться и враждебно относились к Сунне. Они 

сформировали собственное священное предание - Ахбар. Разумеется, не следует 
противопоставлять эти два свода священного предания, но все же название основного 

направления в исламе - суннизм - исходит из того, что отличительным признаком его 

вероучения является именно признание Сунны.  

Шииты же придавали большое значение имамам. По их убеждениям, они 

получают власть непосредственно от Аллаха и являются непогрешимыми. 

Арабская культура и образование. 
Арабы усвоили знания покоренных народов.  При дворе халифов собирались 

ученые со всех концов света. Были основаны многочисленные школы (медресе) во 

многих городах Халифата. Медресе́ (букв. «место, где изучают») — мусульманское 
учебное заведение  

• Обучение в медресе раздельное и бесплатное.  

• Выпускники медресе имеют право поступать в университет.  
С древнейших времен у арабов процветала литература и поэзия. Всем известны 

сказки «Тысяча и одна ночь».  

Большой вклад в мировую художественную культуру внесла арабская 

архитектура. Среди ее особенностей можно назвать: 

• Большие купола 
• Минарет 
• Использование геометрических форм и арабеск 

• Использование симметрии 

• Раковины и фонтаны для ритуального умывания 

• Михраб— ниша в стене мечети, указывающая киблу, то есть направление, где 

находится Кааба в Мекке 
• Использование ярких цветов 

• Внутренняя часть здания более выразительная, чем внешняя 

• Отточенные арки и арки в виде подковы 
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Мечеть – храм, по углам находятся минареты, с которых имамы собирают 

верующих на молитву. 

 
Михраб – ниша внутри храма, указывающая на киблу – направление на Мекку. 

Многие слышали об арабском философе, мудреце, ученом Авиценне. Его 

арабское имя Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Си́на (980 —1037 г.). Он был 

придворным врачом, визирем.Написал более 450 трудов в 29 областях науки, из 
которых до нас дошли только 274.  
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Вопросы и задания: 

 

1. Как возник ислам и в чем состоят основы его учения? 

2. В чем состояли причины арабских завоеваний и последствия образования 

Арабского халифата? 

3. Почему распался халифат? 

4. В чем проявился расцвет арабской культуры? 

 

 

Тема:  Основные черты и этапы развития восточнохристианской 

цивилизации. Запад и Восток в эпоху развития средневековья 

 

План: 

1. Византия. 

2. Раскол христианской церкви. 

3. Крестовые походы. 

 

 

Византия 

Византийская империя, государство, возникшее в 4 в. при распаде Римской 

империи в её восточной части и существовавшее до середины 15 в. Столицей 

Византии был Константинополь, основанный императором Константином I в 324—

330 на месте бывшей мегарской колонии Византий (отсюда название государства, 

введённое гуманистами уже после падения империи). Фактически с основания 

Константинополя началось обособление Визатии в недрах Римской империи (с этого 

времени обычно ведут историю Византии.). Завершением обособления принято 

считать 395, когда после смерти последнего императора единой Римской державы 

Феодосия I (правил в 379—395), произошло окончательное разделение Римской 

империи на Восточную Римскую (Византийскую) и Западную Римскую империи. 

Императором Восточной Римской империи стал Аркадий (395—408). Сами 

византийцы называли себя римлянами — по-гречески "ромеями", а свою державу 

"Ромейской". На протяжении существования Византии происходили неоднократные 
изменения её территории. Просуществовала Византия до 1453 года, пока не была 

разрушена Османской империей. 
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Еще император Константин запретил гонения на христиан. Особого могущества 

Византийская империя достигла в правление императора Юстиниана. В его правление 
был создан «Свод гражданского права» - сборник законов Византийской империи, 

территория Византии существенно увеличилась. Однако, завоевания оказались 

непрочными.  

Византия – страна, оказавшая огромное влияние на древних славян, однако и 

славяне оказывали влияние на империю. В процессе заселения славянами Балкан 

начал разрушаться рабовладельческий строй Византии и формироваться феодальный. 

Славяне же получили от Византии основы православной религии, алфавит.  
В 860 г.  два монаха Кирилл (в миру Константин) и Мефодий (в миру Михаил) 

отправились обучать славянские племена. в В это время они находились с миссией в  

Болгарии. Тогда же принял крещение болгарский правитель Борис, приняв имя 

Михаил. Кирилл и Мефодий и своей проповедью способствовали утверждению в 

Болгарии христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю 

с ней Сербию. В 863 году с помощью брата Мефодия и учеников Кирилл составил 

старославянскую азбуку и перевёл на болгарский язык с греческого основные 

богослужебные книги.  

Раскол христианской церкви 

Еще задолго до церковного раскола церковью были признаны три языка для 

ведения богослужения: латинский, греческий и еврейский. 

По преданию основана апостолом Андреем Первозванным, который около 38 

года рукоположил своего ученика Стахи́я во епископы града Византиона. 

Официальной датой раскола считается 1054 год. Однако, разногласия между 

папой римским и патриархом Константинополя начались задолго до этого, однако 

именно в 1054 римский папа Лев IX послал в Константинополь легатов во главе с 

кардиналом Гумбертом для разрешения конфликта, который разразился, когда в 1053 

были разграблены латинские церкви в Константинополе по распоряжению патриарха 
Михаила Кирулария. При этом его сакелларий Константин выбрасывал из 
дарохранительниц Святые Дары, приготовленные по западному обычаю из пресного 

хлеба, и топтал их ногами. 
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Однако найти путь к примирению не удалось, и 16 июля 1054 в соборе Святой 

Софии папские легаты объявили о низложении Кирулария и его отлучении от Церкви. 

В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме легатов. Раскол не преодолён до сих 

пор, хотя в 1965 взаимные проклятия были сняты. 

Раскол имеет множество причин: обрядовые, догматические, этические различия 

между западной и восточной Церквами, имущественные споры, борьба папы римского 

и константинопольского патриарха за первенство среди христианских патриархов, 

разные языки богослужения. 

Крестовые походы 

В конце XI века в Европе выросло население, и стала ощущаться острая 

нехватка земель. Вместе с ней начались войны, голод, эпидемии. Все это 

воспринималось населением, как наказание за грехи. Возможности посетить святые 
места для избавления от грехов люди были лишены, т.к. Палестину захватили 

нетерпимые к немусульманам турки-сельджуки. 

Идея пойти в Иерусалим освободить христианские святыни из рук неверных 

получила широкое распространение в Европе, т.к. являлась богоугодным делом и 

прекрасным способом обогатиться. Вот несколько слов из призывов Папы Римского: 

«Иерусалим – это пуп земли, край, плодоноснейший по сравнению с другими, земля 

эта словно второй рай. Ее прославил искупитель рода человеческого своим приходом. 

И этот царственный град ныне находится в полоне у врагов своих. Он жаждет 

освобождения, не прекращает молить о том, чтобы вы пришли к нему на выручку». 

Когда папа Урбан говорил все это и многое другое в этом роде, все присутствовавшие 
были до того проникнуты одною мыслью, что в один голос воскликнули: «Так хочет 
бог, так хочет бог!» 

 
В 1096 году в крестовый поход отправились бедняки, которые потерпели 

неудачу. В1099 году рыцари взяли Иерусалим. Там возникло Палестинское 

королевство. 
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В 1147 году состоялся второй крестовый поход. Крестоносцы постоянно 

сталкивались с мусульманами. В 1187 году султан Саллах-ад-Дин объявляет 
европейцам священную войну. 

В Палестине при поддержке пап были созданы духовно-рыцарские ордена: 

Тамплиеров, Тевтонский, орден Госпитальеров. Первоначально воины рыцарских 

орденов отличались высокой дисциплиной. Однако по мере их обогащения, уходила и 

дисциплина. Вскоре крестоносцы начинают терпеть одно поражение за другим. 

 
Третий крестовый поход 1189—1192. Третий крестовый поход закончился 

неудачно. Алчность и жажда наживы привели крестоносцев к позорному поражению. 
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В 1204 году во время четвертого похода был разгромлен православный 

Константинополь. Это окончательно подорвало могущество Византии.  

В 1212 г.состоялся детский крестовый поход. Дети отправились на юг Европы, 

но многие из них не достигли даже берегов Средиземного моря, а погибли в пути, 

многие из них попали в рабство. 

 

Натиск местного населения усиливается. В 1291  пали последние крепости 

Европейцев в Палестине. 

Историки по-разному оценивают итоги крестовых походов. Одни считают, что 

эти походы способствовали контактам между Востоком и Западом, восприятию 

мусульманской культуры, науки и технических достижений. Другие считают, что все 

это могло быть достигнуто путем мирных связей, и крестовые походы останутся лишь 

феноменом бессмысленного фанатизма.  

Вот воспоминания некоторых лиц, видевших эти события своими глазами: 

«У франков, да покинет их Бог, нет ни одного достоинства из присущих людям, 

кроме храбрости» 

                                      из книги арабского философа 

«И столько там было богато утвари из золота и серебра, и столько златотканых 

материй, и столько богатых сокровищ, что это было настоящим чудом» 

             о завоевании Константинополя, написано рыцарем 

«О ужас! Святые образы бесстыдно потоптаны!... Когда им надо было вынести из 
храма священные сосуды, серебро и золото, они ввели в притворы храмов мулов и 

лошадей с седлами» 

                        Из сочинения византийского историка 

 

Вопросы и задания: 

1. Дайте характеристику государственного строя Византии. 

2. Как произошел раскол в христианской церкви? 

3. Основные достижения византийской культуры. 

4. Причины падения Византийской империи. 

5. Итоги крестовых походов. 
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Тема:  Восточная Европа в древности 
 

План: 

Природная среда и человек. Распространение индоевропейской группы 

языков. 

1. Заселение Восточной Европы. 

2. Славяне и их соседи.  
3. Аварский каганат. Хазарский каганат Фино-угорские племена.  
4. Византийская империя. Заселение славянами Балканского полуострова. 
 

Природная среда и человек. Влияние природных условий на человека начал 

изучать Л.Н.Гумилев в работе «этногенез и биосфера Земли». Он выделял две формы 

движения в этничесиких феноменах– социальную  и биологическую. Становление 
человечества связано не только с природными воздействиями как у прочих животных, 

но и с особым спонтанным развитием техники и социальных институтов. 

 
Гумилев разработал пассионарную теорию этногенеза. Пассиона́рная тео́рия 

этногене́за — историко-этнологическая гипотеза Льва Гумилёва, описывающая 

исторический процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим 

ландшафтом и другими этносами. Пассионарность (по Гумилеву) - это, необоримое 
внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, 

направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Цель эта 
представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем 

более жизни и счастья современников и соплеменников. 

Попытаемся рассмотреть условия жизни славянских народов. Достаточно 

суровые условия жизни: затяжная зима, большое количество лесов, населенных 

дикими зверями, топкие болота – все это требовало определенного уклада жизни и 

определяло психологические особенности людей, проживавших в этой местности. 

Чтобы очистить место для пашни, вырубить деревья, выкорчевать пни, сжечь пал, 

необходимо было трудиться коллективно. Справиться с многочисленными дикими 
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животными одна семья также не могла. Отсюда вытекает главная особенность жизни 

славянских народов в древности, прослеживающаяся и по сей день.  

Большая территория с небольшим количеством народа позволяла использовать 

большие площади под поля. Кроме того достаточно бедная почва требовала 
рачительного использования, в котором сочеталось бы и удобрение, и необходимый 

отдых для пашни. Данная ситуация обусловила возникновение трехпольной системы 

земледелия. 

Длинная зима с коротким световым днем, не давала возможности работать в этот 
период на улице. Поэтому в зимние месяцы люди занимали себя всевозможными 

ремеслами. Материал для изделий был самый разнообразный и зависел от того, чем 

была богата данная местность: деревом, глиной или пушниной. С другой стороны в 

весенние месяцы необходимо было использовать каждый день предельно 

рационально, чтобы вспахать и засеять землю. Иначе, осенью не будет урожая и семья 

будет обречена на голодную смерть зимой. Не даром, существует пословица, что 

весною день год кормит. Т.е. возникает необходимость кратковременного, но 

предельного напряжения сил. Это формирует также определенные черты характера и 

отношение к жизни. 

Когда человек живет в трудных условиях и во многом зависит от окружающей 

природы, он автоматически старается идти по проторенной дорожке, опасаясь всего 

нового. В данном случае все новое и неизведанное таит опасность гораздо большую, 

чем предоставляет возможности. Отсюда склонность людей к традиционализму. 

Кроме того, территория восточной Европы находится на стыке между двумя 

цивилизациями. Поэтому у нас можно проследить как черты западного, так и 

восточного типов. 

По своему языку все славяне относятся к  семье  индоевропейских народов, 

издавна населявших Европу и часть Азии (до Индии  включительно). 

Индоевропе́йские языки́ — самая распространённая в мире языковая семья. 

Представлена на всех обитаемых континентах Земли, число носителей превышает 
2,5 млрд. В нее входят несколько групп родственных  языков: Индийская группа, 

иранская группа, славянская группа, балтийская группа, германская группа, романская 

группа, кельтская группа, греческая группа, албанская группа, армянская группа, 

хетто-лувийская (анатолийская) группа, тохарская группа. 
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Распространение индоевропейской группы языков. 

Языки индоевропейской семьи происходят от единого праиндоевропейского 

языка, носители которого жили порядка 5—6 тыс. лет назад. 

Славянские языки делятся на восточную, южную и западную подгруппы. Среди 

них есть и мертвые языки. В восточную подгруппу входят русский, украинский и 

белорусский языки. В южную – болгарский, македонский, словенский и 

сербохорватский. В западную – чешский, словацкий, кашубский, лужицкий. Мертвые 
языки – старославянский, полабский, поморские диалекты. Старославянский (или 

древнецерковно-славянский) - общий литературный язык славян средневекового 

периода, возникший па основе солунских говоров древнеболгарского языка в связи с 
введением письменности для славян (две азбуки: глаголица и кириллица) и переводом 

церковных книг для пропаганды христианства среди славян в IX-X вв. н. э..У 

западных славян был вытеснен латынью в связи с западным влиянием и переходом в 

католицизм; в виде церковнославянского - составной элемент русского литературного 

языка. 

Заселение Восточной Европы. 

Великое переселение народов. В ходе великого переселения народов погибла 

Античная цивилизации. Народы смешивались и на смену античности пришли новые 
государства. Серьезно изменилась этническая и политическая география Европы 

(Восточной и Западной), Азии и Северной Африки. Современные историки считают, 
что в состав участников великого переселения народов вошли гуннские, германские, 

славянские, аланские племена. Великое переселение положило начало истории 

современных славянских народов, в том числе и русского. После переселения 

славянская единая этническая общность разделилась на отдельные племена и народы. 

(см. карту). 

Вопрос происхождения и расселения древних славян довольно сложен и на него 

нет однозначного ответа. Связано это, прежде всего, с отсутствием достоверных 

источников. Область расселения славянских племен была Средняя и Восточная 

Европа. Они занимались земледелием и скотоводством и в середине 3-2 тысячелетий 

до н. э. селились на обширных пространствах между течением Днепра на востоке, 

Каратами на юге, Одрой на западе и Балтийским морем на севере. Расселение славян в 

VII – VIII веках. 

После расселения славян на новых местах их языки и культуры стали 

постепенно расходиться. Причинами тому являлись огромная территория расселения, 

естественно-географические барьеры между славянскими племенами, иноземные 
вторжения. Большую роль сыграли контакты с местными неславянскими племенами, 

влиявшие на язык и культуру славян. Например, на Балканах в состав славянских 

общин вливались фракийцы, частично греки, иллирийцы, пришедшие с Волги славян 

влияли булгары. Между Днепром и Ильменем славяне активно вступали в контакт с 
финно - уграми, балтами, тюрками. 
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Сам термин «Славяне» тоже имеет несколько значений: 

от «slovo» — «говорящие понятно», (ср. «немцы» - немые – название племен, 

говорящих на непонятных языках). 

от «(s)-lau» - «народ»   

Топонимическое название - сочетаемость суффикса - яне с названиями 

ландшафта (Словутич — название Днепра; названия рек Слуя — приток Вазузы, сюда 
же польск. названия рек Slawa, Slawica, сербское Славница) 

Античные авторы знали славян под различными этническими именами и, 

прежде всего, венедов. Впервые этот это название встречается в естественной истории 

Плиния (середина I в. н. э.), не считая упоминания Геродотом племени энетов, 

обитавших на Северном побережье Адриатического моря. Плиний называет вендов в 

числе племен, соседствующих на востоке с группой германских племен – ингевонами: 

«земли до реки Вистулы обитаемы сарматами, вендами, скифами, гиррами. По-

видимому, здесь имеется в виду русло Вислы. 

К концу I. в н.э. относятся сообщения о венедах Корнелия Тацита, 

характеризующего их как довольно большую этническую группировку.  

Сведения для исследования проблемы славянского этногенеза имеются в труде 
Иордана. Его труд позволяет установить связь между славянами и вендами античных 

писателей. По Иордану венды – это славяне. Из сообщений видно, что в VI в. славяне 
заселили широкую полосу, простиравшуюся от Среднего Подунавья до нижнего 

Днепра. 



67 

 

Информацию о жизни и быте восточных славян дают не только византийские 

авторы, содержится она и в географических компиляциях крупнейших арабских 

географов 2-й половины IX – X вв.: Ибн – Хаукаля, ал-Балхи, ал-Истархи и др. 

О славянах повествуют и полулегендарные сведения в скандинавских сагах, в 

эпосе франков, германских сказаниях.  

Наиболее ранняя из дошедших до нас славянских летописей – «Повесть 

временных лет». Ее авторство приписывалось монаху Киево-Печерского монастыря 

Нестору. (В настоящее время авторство Нестора оспаривается). Основной задачей 

«Повести временных лет», по словам самого летописца, было выяснить, «откуда есть 

пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Русская земля стала 
есть». Автор летописи подробно описывает расселение славянских племен и период, 

непосредственно предшествующий образованию древнерусского государства.  

Однако, летописные сведения неполны, отрывочны, и противоречивы. Поэтому 

необходимы научные исследования. Следовательно, невозможно обойтись без таких 

наук как: 

Археология - наука, изучающая историю общества по материальным остаткам 

жизни и деятельности   людей – вещественным (археологическим) памятникам. 

Археологические исследования охватывают поселения, форму быта, уровень развития 

хозяйства, процесс разложения первобытнообщинного общества (выделение воинов  и 

вождей), религиозные представления, границах племен, их передвижениях, 

взаимоотношениях и т.п. 

Лингвистика (от лат.  lingua – язык) – наука о человеческом естественном языке 
и обо всех языках мира как конкретных его представителях, общих законах строения и 

функционирования человеческого языка. 

Топонимика  (от греч.  topos – имя и onyma – имя, название) – наука, изучающая 

имена собственные, представляющие названия географических пунктов, позволяет 
установить ареал  ( площадь, пространство) народа в разные периоды его 

исторического  существования и определить языковую принадлежность его соседей. 

Этнография – (от греч.  ethnos – племя народ и … графия) – это наука, 

изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, проблемы 

происхождения (этногенез), расселение (этнография) и культурно – исторических 

взаимоотношений народов. 

 

Славяне и их соседи.  
Во времена Великого переселения народов славяне продвинулись к западу, 

северу и югу до берегов Балтийского, Адриатического и Эгейского морей. С запада 
их соседями были германские племена. На северо-востоке Европы со славянами 

соприкасались так называемые балты: литовцы, латыши, пруссы, ятвяги. Северо-

восточнее жили финские племена. Их было много: и суоми, и эсты, и «чудь 

белоглазая» (так звали одно из этих племен на Руси). Дальше жили зыряне, чудь 

заволоцкая и много других народов.  

Готы. В результате Великого переселения народов из Южной Швеции,  вышли 

воинственные племена готов, которые стали хозяевами устья Дуная (где 
поселились визиготы) и современной Трансильвании (где поселились гепиды). 

Восточнее, между Доном и Днестром, воцарились остготы.  
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Изображение вождя готов Константинопольскими мастерами. Могучее 

государство готов погибло из-за измены подданных и жестокости правителя. 

Германариха покинул один из вождей подвластного готам племени россомонов. Не 

терпевший измены, страшный в своей ярости старый король приказал разорвать 

дикими конями жену вождя. «Так страшно убить нашу сестру!» — возмутились 

братья погибшей, Cap и Аммий. И вот однажды на королевском приеме они 

подошли к Германариху и, выхватив из под одежды мечи, пронзили его. Но не 
убили: стража успела заколоть их раньше. Однако Германарих от ран не оправился, 

все время болел и бразды правления потерял. А в это время с востока надвигался 

страшный враг — гунны.  

Гунны — народ, союз племен, образовавшийся во II—IV вв., путём смешения 

разных племен Великой Евразийской Степи, Приволжья и Приуралья, среди этих 

племен были предки современных тюркоязычных народов. В китайских 

источниках упоминаются как хунну или сюнну. Племенная группа алтайского типа 
(тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки), вторгшаяся в 70-х годах IV 

в. н. э. в Восточную Европу в результате длительного продвижения к западу от 
границ Китая. Гунны создали огромное государство от Волги до Рейна. При 

полководце и правителе Аттиле пытались завоевать весь романский запад 

(середина 5 в.). Большинство историков считает, что указанные факты 

свидетельствуют лишь о том, что часть славян была подчинена гуннами и входила 
в состав державы Аттилы. Доказательством этого являются общие слова в языках 

народов. Например, рассказывая о своей поездке по землям за Дунаем, в составе 

византийского посольства к Аттиле, Приск Панийский (Византийский дипломат) 
пишет: «Вместо пшеницы теперь нам давали просо, а вместо вина — мёд; именно 

так и называли его в этих местах. А провожавшие нас получали также просо и 

напиток из ячменя, называемый по-варварски «камос».  

Тюрки.  Историческая родина тюрков — Центральная Азия (Алтай, 

Джунгария). Длительное время тюркские и монгольские племена проживали рядом, 

нередко знали язык соседей. В начале нашей эры тюрки ассимилировали 

индоевропейцев в Средней Азии. В Средние века начался процесс миграции 

тюрков на запад. 
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Аварский каганат. Русские летописи называют авар «обрами». Впервые 
упоминаются Приском Панийским (середина 5 в.), позднее сведения об аварах 

содержатся у древних авторов — Феофилакта Симокатты, Менандра, Иоанна 
Эфесского, в хронике Фредегара, в «Картлис Цховребе» (сборник грузинских 

летописей). Авары явились авангардом большой группы племён, продвинувшихся 

из Центральной Азии и составивших основу Западно-тюркского каганата. В 

середине 6 в. авары вторглись в степи Западного Прикаспия и далее в Северном 

Причерноморье, Подунавье и на Балканы. В 50—60-х гг. 6 в. они опустошили 

земли савиров, антов, гепидов и других европейских племён. Тогда же в Паннонии 

(территория части современных Венгрии, Югославии и Австрии) был создан 

Аварский каганат — племенное объединение типа "варварских империй".  

 
Хазарский каганат. Хазары - тюркоязычный народ, появившийся в 

Восточной Европе после нашествия гуннов (IV в.). В 567-571 были завоёваны и 

вошли в состав Тюркского каганата. Кочевали в Западном Прикаспии. После 
падения Тюркского каганата вошли в состав Хазарского каганата - 

раннефеодального государства на территории Дагестана в с.VII-к.Х вв. Хазария - 

область кочевания хазар в VII-Х вв. по нижней Волге, Дону, Северному Кавказу. В 

650 был образован Хазарский каганат. В 650-660 они захватили Великую 

Болгарию. После этого размеры Хазарии увеличивались вдвое. В 655 хазары 

захватили часть Крыма. Глава - каган, столица - Семендер (на территории 

современного Дагестана). 

Фино-угорские племена. Финно-угры - финно-угорская языковая общность 

сформировалась в Волго-Камье с прилегающими областями Ср.Приуралья. С 

глубокой древности финно-угры проживали на территории лесной зоны Восточной 

Европы от побережья Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке и 

далее в Западной Сибири в бассейне среднего и нижнего течения Оби.  
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Византийская империя. Заселение славянами Балканского полуострова. 
Огромнейшее влияние на славянские народы оказала мощнейшая на тот период 

держава – Византийская империя. Византийская империя - средневековое 

государство, возникшее в 395 в восточной части Римской империи при её распаде и 

существовавшее до 1453. Получило название от города Византий, на месте 
которого император Римской империи Константин I Великий (306-337) основал 

Константинополь. Константинополь на Руси именовали Царьградом. Ведущую 

роль в жизни Византии играло греческое население. С Византией связаны и 

религия, и письменность, и огромный пласт культуры, и законодательство в 

славянском государстве.  

Северная и северо-западная границы Византийской империи испытывали 

постоянное давление варварских нашествий, в большинстве которых участвовали и 

славяне. В начале VI в. правительство императора Анастасия было вынуждено 

построить огромное сооружение — сторожевую стену, которая протянулась более 
чем на 80 км между Черным и Мраморным морями, опоясывая столицу на 40 км и 

превращая ее в «малый остров». Для охраны своих границ императоры 

испольхзовали и наемником. Войска вербовались из франков и лангобардов, 

герулов и славян. К VI в. нижнее и среднее течение Истра (Дуная) до устья Тиссы 

продолжало еще считаться границей империи, но фактически власть принадлежала 
там народам славянского происхождения. С середины VI в. походы славян за Дунай 

становятся более планомерными. Усиление славян и побуждало византийское 
правительство идти на соглашение с аварами, чтобы при их помощи разделаться со 

своими опасными соперниками. Но на деле получалось иначе: славяне в союзе с 

аварами и другими народами все глубже и глубже вторгались в балканские 
провинции Византии. Это целая коалиция "варваров" против Византии, и из одного 

того, что эти народы умели организовать совместные нападения, видно, что они 

уже не были в такой степени "варварами", как это казалось в Константинополе. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие племена обитали в  Восточной Европе в нач.1 тысячелетия? 

2. Кто был соседями славян? 

3. Возникновение и государственное устройство Аварского каганата. 

4. Какие территории заселили славяне к VIIIвеку? 

 

 

Тема:  Восточные славяне в VII - VIII вв. Формирование 
государственности восточных славян 

 

План: 

1. Быт и хозяйство восточных славян. 

2. Верования восточных славян. 

3. Первые славянские государства. 
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Быт и хозяйство восточных славян 

Расселение восточных славян совпадает с разложением у них родоплеменного 

строя. Посдсечно-огневое земледелие, преобладавшее  у древних славян, требовало 

коллективных усилий, это способствовало формированию у них коллективизма, у 

славян были чрезвычайно сильны общинные связи. Большая территория позволяла 
заниматься трехпольным земледелием, когда севооборот проходил с чередованием 

культур: пар, озимые, яровые. Славянский поселок состоял из 1 – 5 дворов. 

Несколько поселков объединялись в общину. Несколько общин – в племя. В жизни 

племени большую роль играло вече – народное собрание, решавшее основные 
вопросы. На вече соплеменники могли выбрать князя – военного вождя, т.е. 

первоначально, как и е жителей Западной Европы, и у славян князь – лучший воин 

и руководитель армии. 

Рабства не было, т.к. содержание раба дорого обходилось из-за довольного 

длительного периода вынужденного бездействия в зимнее время. Если во время 

набегов славяне и захватывали рабов, то предпочитали их продавать или 

обменивать на своих соплеменников. В очень редком случае рабы (челядины) 

кратковременно использовались для эксплуатации. 

Жилища представляли собой полуземлянки, площадью 8-20 м², углублённые в 

землю на 0,5−1 м, с досчатым или обмазанным глиной полом. К выбору 

строительного материала славяне подходили с особой трепетностью, ведь культ 

дерева у них был очень сильным. Одни деревья считались обережными, 

пригодными для строительства, другие - приносящими неудачу. Безусловно, на 
формирование таких верований оказываали влияние и природные особенности 

самого дерева, его склонность к гниению или влагостойкость. Наиболее 
пригодными для строительства и приносящими здоровье для обитателей домов 

считались хвойные деревья, смола которых служила дополнительной защитой от 
влаги. Одним из важнейших мест в доме был очаг. В первых славянских 

поселениях очаг открытый, выложен камнями; позднее славяне начинают делать 

закрытые очаги – печи, сооружая их в дальнем от входа углу из камня или глины. 

 
Землянка  
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У славян существовало многоженство. Несмотря на это нельзя сказать, что у 

славян царил только патриархат. 
Если же совершалось убийство, вступал в силу закон кровной мести, 

существовавший, о чём иногда забывают, и у славян. При этом было чётко 

оговорено, какой родственник за какого должен мстить. 

Верования восточных славян 

Религия славян прошла долгий путь изменений от первобытных 

анимистических представлений до сложной и разветвленной системы 

политеистических верований. 

Анимизм возникает как представление о существовании у человека его 

бестелесного двойника: духа, тени. Из этих представлений постепенно вырастает 
вера в существование души. Более того, одухотворенными оказываются не только 

люди. Все явления природы в воображении язычника имеют свои души. 

Также у славян имели довольно широкое распространение тотемистические 
верования. Характерные тотемные звери славян – лось, медведь и кабан.  

Распространенный у славян культ предков со временем эволюционировал в 

полидемонизм. Демоны – это по сути своей те же духи, которые ранее 
воспринимались как двойники, «тени» вещей и живых существ. В процессе 
развития представлений, духи «отделяются» от своих прежних носителей и 

становятся самостоятельными сверхъестественными существами. 

С течением времени духи начинают различаться, у каждого духа появляется 

своя собственная «сфера влияния»; выделяются разные виды духов, которые 
делятся  на «злых» и «добрых». Можно выделить также отдельную разновидность 

демонов, которые нейтральны по отношению к человеку. Это – домовые, а также 
другие виды духов, наиболее близких к людскому жилью: овинники, банники и т.д. 

Скорее всего, эти демоны – результат эволюции представлений о предках-

хранителях. 

Демоны, несмотря на всю свою сверхчеловеческую силу, это еще не боги. Демоны 

не творят. Они лишь являются хранителями определенной области. Боги же 

являются творцами.  

Невозможно назвать конкретный исторический момент, когда на смену 

полидемонизму приходят верования в богов, можно лишь предположить, что этот 
процесс был связан с распадом общинно-родового строя и становлением 

феодального государства-княжества. Выделяется определенная иерархия божеств, а 

верховный бог правящего племени признается главным над всеми другими.  

Славяне не имели единого политеистического пантеона божеств. У каждого 

племени верования в богов носили значительные различия: складывался свой 

пантеон, одни и те же боги получали различные названия, не было единого для всех 

племен верховного бога. Хотя есть ряд божеств, которых исследователи признают 
общеславянскими. Это такие боги как Сварог, Перун, Макошь, Лада, Велес. 

Род – отец богов, создатель всего сущего, Всевышний. 

Сварог – бог неба и огня, отец других богов.  

Перун – бог громовержец, покровитель воинов и княжеской власти. У 

западных славян также известен под именем Перкунаса. Культ Перуна как 

верховного божества пытался установить в Киеве князь Владимир Святославович. 
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Хорс – божество солнечного диска (солнца лишь как светила, но не солнечного 

света). 

Даждьбог -  был у языческих славян богом Солнца. Имя его не от слова 
"дождь", как иногда ошибочно думают, оно означает - "дающий Бог", "податель 

всех благ". 

Ярило -  еще один бог солнца (только солнца яростного сжигающего) древних 

славян, бог плодородия, размножения и физической любви. Именно эта сторона 
любви, которую поэты называют "страстью кипучей", и находилась в "ведении" 

славянского бога Ярилы. Его представляли себе юным, красивым мужчиной, 

пылким влюбленным женихом.  

Макошь – богиня плодородия, покровительница рожениц, богиня судьбы.  

Лада и ее дочь Леля – богини «рожаницы», связанные с древним культом 

плодородия. Лада – богиня красоты, любви, покровительница летнего урожая. Леля 

– богиня весны, хранительница молодых побегов и всходов. На традиционных 

русских вышивках. 

Велес – «бог скота», покровитель купечества, бог богатства. Также 
упоминается как бог мертвых. Считается антагонистом Перуна, по крайней мере, в 

киевском пантеоне. Велес почитался и как покровитель путешественников.  

Были у славян и так называемые волхвы. Вопреки распространенному мнению, 

они не являлись жрецами, хотя некоторые исследователи и связывают название 
«волхв» с именем бога Велеса. Скорее, они исполняли роль хранителей древних 

знаний, целителей и провидцев. Мотив о «вещих» волхвах довольно часто 

упоминается в летописных сводах Киевской Руси. 

Представления о жизни души человека после смерти его физического тела у 

славян довольно разнообразны. Прежде всего, бытовало мнение, что человек после 

насильственной, неестественной смерти или же тот, над кем не был проведен 

правильный погребальный обряд, становится духом природы, зачастую 

враждебным людям. К таким духам относятся упыри, лешие, водяные и прочая 

нечистая сила. Не находят упокоение и души ведьм и колдунов, которые после 

смерти продолжают причинять вред людям. 

Был в представлениях славян и таинственный загробный мир, называемый 

Ирий, Вырий. В него после смерти попадали души тех, кто был похоронен согласно 

обычаю, «чистых» покойников. Таких умерших величали «дедами» и верили, что 

они могут помочь своим потомкам, оставшимся в мире живых. По поверьям 

славян, жизнь «на том свете» была продолжением земной. 

 

Первые славянские государства 
Держава Само 

Согласно «Хронике мира» Фредегара в 623-624 годах славяне восстали против 

авар (обров), кочевников, занявших около середины VI века Паннонию – одну из 
римских провинций – и постоянно нападавших на франков, византийцев и славян. 

К восставшим славянам присоединились прибывшие к ним в то время для торговли 

франкские купцы, в том числе и Само, уроженец Сенонской области Фракии. По 

каким-то причинам Само прекратил торговлю с аварами и в битвах против них на 
стороне венедов показал себя искусным и храбрым воином, хорошим стратегом, 
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умеющим вести за собой людей. После победы над аварами Само был избран 

вождем славян. Царствование Само продолжалось тридцать пять лет. За это время 

он создал обширное государство, которое включало земли лужицких сербов, 

дулебов, чехов, моравов, словаков, черных хорватов, распространялось за Дунай, на 

территорию Паннонии и южных славян. Главным городом державы Само стал 

Вышеград на реке Мораве.  

 

Первое Болгарское царство 

 
 

В основе его лежат три этнических компонента: фракийцы – сербы, одрисы, 

бессы, астисы, мизийцы, геты, трибалы – коренные жители Фракии, одной из 
самых больших и богатых провинций Римской империи, которая уже к III веку н.э. 
утратила свое влияние на Балканах; славяне – северы, смолене, драгувиты, 

ринхиты, с конца V века н.э. освоившие Родоп, Македонию, северную Болгарию; 

протоболгары (1) – тюркские племена, пришедшие на Балканы в VII веке н.э. из 
Центральной Азии. Первое упоминание о Болгарском царстве относится к 681 году, 

когда византийский император Константин IV Погонат, разгромленный войсками 

хана Аспаруха, подписал договор, по которому был вынужден платить годовой 

налог болгарскому хану. Позднее византийские императоры еще не один раз будут 

признавать законность Первого Болгарского царства и его правителей. Первой 

столицей этого государства стала Плиска. В 865 году царь Борис I (852–889), чтобы 

повысить международный престиж Болгарского царства, принимает христианство, 

а с 870 года болгарская церковь признается независимой. 
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Великая Моравия 

 
 

Первое упоминание о моравах и, предположительно, об оформившемся к тому 

времени Моравском княжестве относится к 822 году: в одном из франкских 

документов упоминается, что в декабре этого года моравы участвовали во 

Франкфуртском сейме. 

Предпосылками возникновения Великоморавского государства стали 

усилившийся процесс феодализации и необходимость обороны от германских 

племен, которые стремились захватить восточные территории Европы. 

 

Вопросы и задания:  

1. Каковы основные занятия  древних славян? 

2. Назовите главных славянских богов. 

3. Опишите первые славянские государства. 

 

 

Тема:  Рождение Киевской Руси 

 

План: 

1. Особенности становления цивилизации у восточных славян. 

2. Предпосылки зарождения государственности. Варяжская проблема. 
3. Первые русские князья. 

4. Крещение Руси и его значение. 
 

Особенности становления цивилизации у восточных славян. 

Славянские племена мигрировали в бассейн Днепра в V веке н.э., здесь они 

разделились на две ветви: южную, племена которой ушли на Балканский 

полуостров, и восточную. На рубеже VIII – IX веков у восточных славян идет 
процесс формирования древнерусской народности. 

Союзы племен носили не только родовой, но и территориально-политический 

характер.  
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Образование союзов — этап на пути складывания государственности 

восточных славян. 

 

 
 

Необходимо более подробно остановиться на том, кто такой князь и каковы его 

функции. Князь – военачальник, который постепенно начинает выполнять еще и 

судебную, а также религиозную функции. Первоначально княжеская власть была 
выборной, позднее стала передаваться по наследству. Его дружина первоначально 

получала часть военной добычи. Потом князь начинает старшую дружину наделять 

собственной землей. Из таких дружинников-землевладельцев позднее образуется 

слой боярства. Земля, которую старший дружинник получал становилась его 

наследственной собственностью и могла быть передана его детям. Такая земля, 

наследованная от отца, получала название вотчины. 

Был также и другой вариант землевладения. Младшие дружинники получали 

землю только на время службы, а когда погибали или уходили на покой, то и 

лишались земли. Такая земля, предоставляемая только на время, пока у человека 
есть служебное место, получила название «поместье». Поместье первоначально по 

наследству передавать было нельзя. 

           Предпосылки зарождения государственности. Варяжская проблема. 
Образование единого русского государства тесно связано с призванием 

варягов. Рюрик (862 - 879) – первый русский князь, одна из легендарных фигур в 

европейской истории. Согласно летописям, призванный от варягов славянами, 

кривичами, чудью и весью в 862 году Рюрик занял сначала Ладогу, а затем 
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перебрался в Новгород. Правил в Новгороде по договору, заключённому с местной 

знатью, утвердившей за собой право на сбор доходов. Относительно 

происхождения термина «варяг» существует несколько мнений. Вероятнее всего 

варяги – одно из славянских племен. Так же есть теория, согласно которой варяги – 

нормандцы.  

В течении двух лет Рюрик присоединяет к своим владениям Смоленск, Ростов, 

Муром – земли которыми владел Хазарский каганат. 
У Рюрика были планы захватить и Киев, но смерть в 879 году помешала. Их 

воплотил в жизнь жрец-воин Олег Вещий, совместно с князем Игорем 

Рюриковичем. 

           Первые русские князья. 

Олега называют основателем государства Киевская Русь, т.к. в 882 году он 

смог захватить Киев, назвав его матерью городов русских и перенеся туда столицу. 

После захвата Олегом власти в Киеве начинается новый этап развития 

Древнерусского государства – расцвет раннефеодальной монархии. 

Сын Рюрика, Игорь продолжил дело отца и Олега по объединению Русского 

государства. Осенью 945 года Игорь по требованию дружины, недовольной своим 

содержанием, отправился за данью к древлянам. Древляне не числились в составе 
войска, потерпевшего разгром в Византии. Возможно, поэтому Игорь решил 

поправить положение за их счёт. Игорь произвольно увеличил величину дани 

прежних лет, при её сборе дружинники творили насилие над жителями. На пути 

домой Игорь принял неожиданное решение вернуться к древлянам и собрать еще 

дань. За это Игорь был жестоко убит древлянами.  

По преданию, изложенному в летописи, вдова Игоря, княгиня Ольга, жестоко 

отомстила древлянам. Она хитростью уничтожила их старейшин, перебила много 

простого народа, сожгла Искоростень – столицу древлян –  и возложила на них 

тяжёлую дань.  

Отомстив за мужа, Ольга учла и его ошибки. Она упорядочила сбор дани в 

стране. Покорив древлян, в 945 Ольга установила размеры «полюдья» — податей в 

пользу Киева, сроки и периодичность их уплаты — «уроки» и «уставы». 

Подвластные Киеву земли оказались поделены на административные единицы, в 

каждой из которых был поставлен княжеский администратор — «тиун». 

В 947 году она отправилась в новгородские и псковские земли, назначая там 

уроки (своеобразная мера дани), после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. 

Ольга установила систему «погостов» — центров торговли и обмена, в которых 

более упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить 

храмы. Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси 

(первые каменные здания Киева — городской дворец и загородный терем Ольги), 

со вниманием относилась к благоустройству подвластных Киеву земель — 

новгородских, псковских, расположенных вдоль реки Десна и др. 

Следующим деянием Ольги, отмеченным в Повести временных лет, является 

её крещение в 955 году в Константинополе. По возвращении в Киев Ольга, 

принявшая в крещении имя Елена, пробовала приобщить Святослава к 

христианству, но неудачно. Ольга, в крещении Елена, официально рассматривалась 

как правительница Руси. Правила она за своего сына Святослава, сначала из-за 
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малолетства Святослава, затем из-за постоянного пребывания его в военных 

походах.  

Формально Святослав стал великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 

945 отца, великого князя Игоря, но самостоятельно правил примерно с 960 года. 

При Святославе Киевским государством в значительной мере правила его мать — 

княгиня Ольга. Успех походов Святослава был огромный; он занял ряд болгарских 

городов и стал стремиться к полному обладанию Болгарией. Греки скоро 

почувствовали, что приобрели в его лице еще более опасного соседа. Тогда 
византийский император Никифор направил печенегов на Киев, и Святослав 

должен был возвратиться в отечество, но уже в 971 г., посадив на Руси своих 

сыновей, снова явился в Болгарии. Между тем преемник Никифора Фоки, Иоанн 

Цимисхий, помирился с болгарами и Святославу пришлось иметь дело и с греками, 

и с болгарами. При возвращении из второго похода на Болгарию Святослав был 

убит печенегами в 972 году на днепровских порогах. 

           Крещение Руси и его значение. 
Владимир Святославич - великий князь Киевский, в крещении Василий, святой 

и равноапостольный, сын Святослава Игоревича и Малуши, ключницы княгини 

Ольги. Традиционная история княжения Владимира, покоящаяся на "Повести 

временных лет" (начало XII в.), такова: Святослав, окончательно уходя на Дунай, 

поделил свое княжество на три части; Владимира, по просьбе новгородцев, он 

посадил в Новгороде (970), Ярополку, как старшему достался Киев. После смерти 

Святослава (972) произошла распря между Ярополком и Олегом Святославичами; 

последний пал (977). Опасаясь той же участи, Владимир бежал к варягам за море, 

через два года вернулся, занял Новгород, объявил войну Ярополку,  в результате 

которой Ярополк погибает, а Владимир становится великим князем киевским.  

Вокняжившись в Киеве, Владимир существенно расширяет территорию Руси, 

покоряя ряд народов. Он понимает, что стране необходима единая религия, которая 

станет мощным объединяющим фактором. Монотеическая религия также будет 
способствовать укреплению княжеской власти. 

В 986 г. явились к Владимиру послы-миссионеры: болгаре-магометане, 

хозарские евреи, "немцы" от папы и грек-"философ". Только последний заронил в 

душу Владимира семена христианства. В результате совещаний с боярами ислам, 

иудаизм и католическое христианство были отвергнуты. Самой лучшей была 
сочтена православная греческая вера. 

Владимир попросил у Византийских императоров руки их сестры, царевны 

Анны, они ответили Владимиру согласием, под условием крещения. По прибытии 

царевны, Владимир крестился в Корсуни; затем разрушил в Киеве идолов и крестил 

киевлян (988).  
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Картина Лебедев К.В. “Крещение киевлян” 

 

После крещения Владимир совершил еще несколько походов, успешно 

отбивался от печенегов, строил против них города. Как христианин, Владимир 

заботился о просвещении (ему приписывается основание первой школы) и о 

построении церквей, даровав одной из них десятину, за что и церковь получила 

название Десятинной.  

В 1169 году церковь разграбили войска князя Мстислава Андреевича, сына 
Андрея Боголюбского, в 1203 году — войска Рюрика Ростиславича. В 1240 году 

орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили Десятинную церковь — последний оплот 
киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под весом забравшегося на 
своды народа, пытавшегося спастись от монголов, однако Ю. С. Асеевым 

высказывалось предположение, что здание рухнуло после применения татарами 

стенобитных орудий. 
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Владимир не казнил "разбойников", "боясь греха". Но "епископы" 

посоветовали, и Владимир установил казнь, скоро, однако, вновь замененную 

вирой. Владимир разослал по областям сыновей. Насколько Владимир до крещения 

был ярым язычником, настолько после крещения он является образцом князя-

христианина. Его щедрость сказывалась в богатейших пирах и обильной 

милостыни. 

Крещение Руси имело огромные политические, экономические и социальные 
последствия.  

Принятие христианства способствовало развитию зодчества и живописи, 

Византия, стала нашим культурным наставником. Распространяется кириллическая 

письменность, а следовательно появляются памятники письменной культуры. Для 

богослужений необходимы были религиозные книги, следовательно, развивается 

образование. В Киеве открываются первые школы. Развивается храмовое 
строительство. Гибнут языческие культы, вместе с жертвоприношениями. С точки 

зрения политики христианство способствовало централизации государства, 

укреплению княжеской власти. Русь рассматривалась Европейскими государствами 

уже не как варварская, а как цивилизованная страна. Оживляется торговля с 

другими странами. 

Христианство предполагает большое количество постов, когда ограничен 

прием в пищу продуктов животного происхождения. Следовательно, требуется 

введение в рацион гораздо большего количества растительных продуктов. Таким 

образом, рождается необходимость развития сельского хозяйства, введение новых 

продовольственных культур. Для зимних и весенних постных дней необходимо 

делать заготовки.  

Первоначально христианство коснулось только знати,  гонения на язычников 

осуществлялись только в случае из попыток государственных изменений, для 

русского православия характерно смешение христианских и языческих традиций. 

Но со временем, православие плотно входит в русскую жизнь.  

 

Вопросы и задания:  

1. Теории возникновения древнерусского государства. 

2. Какова роль в истории Руси князя Владимира Святославича? В чем значение 
Крещения Руси? 

3. Каковы особенности государственного и общественного устройства Руси? 

 

 

Тема:  Русь и ее соседи в XI - начале XII вв. 

 

План: 

1. Византия. 

2.  Великая Степь. 

3. Деятельность Ярослава Мудрого. 
4. Владимир Мономах. 
5. Основные категории населения. 

6. Город и горожане. 
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Византия 

В IX в. в Византии начался подъем крупных городских центров. Укреплялись и 

расширялись экономические связи с соседними народами. В то же время IX столетие 
было переломным и в экономической и политической истории восточных славян. 

Улучшалось ремесленное производство, прогрессировало пашенное земледелие, росли 

города. Происходила политическое объединение восточнославянских племен, 

создалось единое Русское государство.  

Рост могущества Древнерусского государства вызвал тревогу у византийских 

политических деятелей. Тяга господствующей верхушки «варварских государств» к 

богатствам империи была хорошо изведана в Византии. Империя готова была из 
соображений безопасности границ пренебречь торговыми выгодами от сношений с 
«варварами-язычниками». Во многом эти опасения были основательными. Купцы 

«варваров» еще соединяли торговлю с грабежом, а правители молодых государств, 

стремясь утвердить свои права на международной арене, не останавливались перед 

чисто грабительскими походами в чужие земли.  

Инициатором в развитии связей с Византией стало Русское государство. 

Чрезвычайно заинтересованное в установлении регулярных отношений с 
Константинополем, оно силой оружия шаг за шагом преодолевало преграды, 

созданные усилиями византийской дипломатии.  

Первым этапом в развитии византино-русских отношений было установление 
связей Руси с византийской колонией в Крыму — Херсоном. Второй этап византино-

русских отношений характеризуется попытками русских установить 

непосредственные связи с городами прибрежных черноморских провинций Византии. 

Третий этап — начало непосредственных контактов с Константинополем. Русские 

правители неоднократно воевали с Византией, многим из них удавалось заключать 

торговые и военные соглашения. Договоры русских с греками 907 и 911 гг. 
свидетельствуют об уже сложившейся системе дипломатических и торговых 

отношений, которые сохранялись, по всей вероятности, до конца IX в.  

Торговля с Византией способствовала увеличению экономического могущества 

правителей Руси — сюда они сбывали часть дани и военной добычи (меха, воск, мед, 

лен, шкуры, рабов). На константинопольском рынке можно было приобрести дорогие 
ткани, ценное оружие, изделия роскоши, изысканные яства.  

В течение четверти века после заключения договора 944 г. отношения Византии и 

Руси были мирными. Русские купеческие караваны ежегодно прибывали в 

Константинополь. На пути к Константинополю русские опасались нападений врагов 

(печенегов) лишь до-границ с Болгарией. В 957 г. Русь сделала шаг навстречу 

империи: русская княгиня Ольга в сопровождении большой свиты, половину которой 

составляли купцы, совершила путешествие в Константинополь и была принята 
Константином VII Багрянородным. По-видимому, в Константинополе она крестилась 

под христианским именем Елены.  

Однако уже в это время в отношениях Руси с империей проскальзывают черты 

настороженности и враждебности. Константин Багрянородный видел в Руси 

потенциального врага и делал ставку на печенегов как на союзников против русских. 

Русская летопись сохранила предание о недовольстве княгини Ольги приемом, 
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оказанным ей в Константинополе. Противоречия, нараставшие между Византией и 

Русью, вылились в конце 60 — начале 70-х годов в крупное военное столкновение.  

В 986 (987?) г. теснимый в Европе болгарами, а в Азии мятежником Вардой Фокой, 

Василий II обратился к Руси за военной помощью. Обращение Василия было актом, 

подготовленным предшествующими дипломатическими сношениями. В завязавшихся 

переговорах Василий был вынужден принять встречные условия русских, а именно — 

выдать за русского князя порфирородную царевну, свою сестру Анну. Русские, и 

прежде всего сам князь, обязались принять христианство.  

Нельзя обойти вниманием и создание русской азбуки на основе греческой, о 

которой мы уже говорили ранее. 

Великая Степь 

Половецкая степь или Де́шт-и-Кыпча́к (в переводе с персидского «кыпчакская 

степь») — исторический регион Евразии, представляющий собой Великую Степь, 

простиравшуюся от устья Дуная до низовий Сырдарьи и озера Балхаш. 

 
Великая степь 

 

Впервые термин «Дешт-и-Кыпчак» встречается у персидского автора Насира 

Хосрова в XI веке, когда кипчаки, или половцы, придя с берегов Иртыша, с 1030 стали 

соседями Хорезма и заняли территории современного Казахстана и Южно-русских 

степей. 

В домонгольскую эпоху население Дешт-и-Кыпчак не образовывало единую этно-

политическую общность. Народы и племена Дешт-и-Кыпчак, занимавшие различные 
природно-климатические регионы, различались как по общественно-политической 

организации, так и по способам хозяйствования. 

В XIII веке Дешт-и-Кыпчак завоевали монголо-татары и он стал ядром улуса 

Джучи (Золотой Орды). 

Климатические условия этой местности таковы, что народы Великой степи 

занимались, преимущественно скотоводством, следовательно, для жизни им 

требовалось большое пространство. Именно поэтому у этих народов сформировались 

такие качества как воинственность, стремление постоянно осваивать новые 

территории. Кыпчакские народы учились сидеть в седле с малолетства, поэтому это 

давало им серьезные преимущества в войне. Умение управлять лошадью без рук 

позволяло во время нападения стрелять из лука, выводя из строя большую часть армии 
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противника. Потом раненные противники добивались холодным оружием. Именно эти 

качества и умения сформировали основу будущих побед монголов. 

Деятельность Ярослава Мудрого 

Ярослав I Владимирович Мудрый (родился в 978 г., умер в 1054 г.), сын святого 

Владимира и Рогнеды - один из наиболее знаменитых древнерусских князей. 

 
               Ярослав Мудрый 

 

Княжение Ярослава важно как эпоха высшего процветания Киевской Руси, 

после которого она быстро стала клониться к упадку. Значение Ярослава в русской 

истории основывается главным образом не на удачных войнах и внешних 

династических связях с Западом, а на его трудах по внутреннему устройству земли 

русской. Он много содействовал распространению христианства на Руси, развитию 

необходимого для этой цели просвещения и подготовке священнослужителей из 
русских. Ярослав основал в Киеве, на месте своей победы над печенегами, храм 

святой Софьи, великолепно украсив его фресками и мозаикой; построил там же 
монастырь святого Георгия и монастырь святой Ирины (в честь ангела своей 

супруги). Киевский храм святой Софьи построен в подражание цареградскому. 

Ярослав не щадил средств на церковное благолепие, приглашая для этого греческих 

мастеров. Вообще он украсил Киев многими постройками, обвел его новыми 

каменными стенами, устроив в них знаменитые Золотые ворота (в подражание 
таким же цареградским), а над ним - церковь в честь Благовещения. Ярослав 

прилагал немало усилий и для внутреннего благоустройства православной церкви и 

успешного развития христианской веры. 

Наиболее известным остался Ярослав потомству как законодатель: ему 

приписывается древнейший русский памятник права - "Устав", или "Суд 

Ярославль", или "Русская Правда" 

Он заселял степные пространства, строил города (Юрьев - Дерпт, Ярославль), 

продолжал политику предшественников по охране границ и торговых путей от 
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кочевников и по защите интересов русской торговли в Византии. Ярослав огородил 

острожками южную границу Руси со степью и в 1032 г. начал ставить здесь города, 

поселяя в них пленных поляков. - Время Ярослава было эпохой деятельных 

сношений с государствами Запада. Ярослав был в родственных связях с 
норманнами: сам он был женат на шведской принцессе Ингигерде (в православии 

Ирина), а норвежский принц Гаральд Смелый получил руку его дочери Елизаветы. 

Ярослав умер в Вышгороде (под Киевом), 76 лет от роду (1054), разделив 

землю русскую между сыновьями. Он оставил завещание, в котором предостерегал 

сыновей от междоусобиц и убеждал жить в тесной любви. Согласно этому 

завещанию Великокняжеский престол после смерти Великого князя передавался 

старшему Рюриковичу. В последствии это сыграло немаловажную роль в качестве 

причины княжеских усобиц. 

Владимир Мономах 

Владимир-Василий Всеволодович, по прозванию Мономах, сын Всеволода 

Ярославича, внук Ярослава Мудрого, один из замечательнейших русских князей 

Киевской Руси. Родился в 1053 г. При жизни отца был сначала князем в Смоленске, 

с которым позднее соединил Чернигов. Когда Всеволод умер, киевляне желали 

видеть Владимира своим князем, но он, соблюдая очередь старшинства, уступил 

Киев своему двоюродному брату Святополку Изяславичу. Вскоре он должен был 

оставить Чернигов, занятый другим его двоюродным братом, Святославичем, и 

удалился на первоначальный "стол отень", в Переяслявль. В 1113 г. умер 

Святополк Изяславич, и Владимир по новым настойчивым просьбам киевлян занял 

киевский стол, на этот раз нарушив право старшего в роде. 

Владимир употребил много усилий на борьбу с княжескими усобицами и 

внешними врагами. Время его правления – период последнего усиления 

государства Киевская Русь. 

Название "Мономах" он получил, вероятно, по своему делу со стороны матери, 

которая, по некоторым известиям, была дочерью византийского императора 

Константина Мономаха. По другому объяснению, он получил это название потому, 

что, во время похода на генуэзцев, убил на поединке генуэзского князя (мономах-

единоборец). 

Многие ассоциируют с его именем знаменитую шапку Мономаха, считая ее 

подарком его деда византийского императора Константина IX Мономаха своему 

внуку. Точно история ее происхождений неизвестна. Однако вероятность, что 

Константин подарил ее своему внуку крайне мала, т.к., когда константин умер, 

Владимиру было всего 2 года и он был крайне далек от получения 

Великокняжеского престола. Впервые шапка Мономаха была так названа в XVI 

веке. 

Владимир умер 19 мая 1125 г. После его смерти усобицы между князьями 

возобновляются. 

Основные категории населения 

Население Руси делилось на свободных и несвободных. Господствующий 

класс составляли князья, бояре, дружина, служилые люди 

В класс зависимых входили холопы, смерды, челядины. 

Но и среди этих двух групп было существенное расслоение.  
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Холо́пы —  несвободное население в княжествах Древней Руси и в 

Московском государстве, правовому положению холопы приближались к рабам. 

Челядин – раб, захваченный в результате похода на соседние племена, после 
просто слуга. 

Закупы (смерд)–  разорившиеся общинники, получавшие от землевладельца 
участок земли и сельскохозяйственный инвентарь. 

Смерд, арендующий землю и инвентарь, не мог уйти от своего арендодателя до 

выплаты, которая осуществлялась по окончании сбора урожая. Арендодатель не 

имел права согнать крестьянина с земли до окончания жатвы. 

Бояре и князья обладали не только личной свободой, но и правом 

собственности на землю. Эта земля, полученная их предками-дружинниками, 

называлась вотчина и могла быть передана по наследству. Служилые люди за свою 

службу получали землю – поместье. Оно не было собственность и изымалось в 

государственную казну, когда служилый человек оставлял службу. Помещик 

собирал налоги с зависимых крестьян (смердов), проживавших на земле, и 

кормился за этот счет. Такая система получила название кормлений. Также в случае 

войны он был обязан выставлять со своего поместья вооруженных холопов. 

Однако не все земля принадлежали князьям, боярам и помещикам. Поэтому и 

не все крестьяне были зависимыми. К таким, например, относился М.В.Ломоносов. 

Город и горожане 

Для всех русских городов, построенных в то время характерна радиально-

кольцевая система. Это объясняется тем, города строились не по плану, а стихийно. 

Начиналось строительство города с кремля или детинца – крепости, за стенами 

которой население близлежащих территорий скрывалось от набегов врагов. 

Детинец - внутреннее укрепление в городе вокруг резиденции князя; 

административная часть города, где находилось и (или) выполняло свои прямые 
функции ближайшее окружение феодала - "дети". В летописях слово " детинец" 

встречается с 1097. Детинец был центром древнерусского города, вокруг которого 

располагались посады. Во Владимире окружённый валом город был разделён на 
три части, средняя из которых служила детинцем. Существуют и иные мнения 

относительно происхождения термина "детинец". Большая часть исследователей 

справедливо связывает его происхождение со словом "дети". Слово "детинец" было 

широко распространено до XIV в., когда оно было вытеснено термином "кремль" 

("кремник"), который впервые встречается в летописях под 1317 годом в рассказах 

о постройке Тверского кремля. Наряду с оборонительными функциями это 

сооружение, возможно, выполняло и роль заставы, для сбора таможенных пошлин.  

Поса́д (подо́л) — первоначально населённая область за пределами кремля или 

детинца; та часть, которой город прирастал, где находилось торжище и 

ремесленные слободы. Во время нападения врага посад, обыкновенно, полностью 

уничтожался — если не врагом, то пожаром. Население посада или укрывалось в 

кремле, или погибало (если кремль был небольшим, либо враг подходил 

неожиданно, так что ворота крепости приходилось закрывать в спешке). 

Чтобы защититься от набегов врага разрастающийся посад тоже обносился 

стеной, так появлялось следующее кольцо, вокруг которого постепенно вырастал 

новый посад. 
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В исторической литературе посадскими людьми принято называть городское 
торгово-ремесленное и промышленное население России 10—18 вв. Слой 

посадских людей возник в процессе превращения городов Руси в центры 

экономической жизни. В городах Древней Руси имелись ремесленники более 60 

различных специальностей. Ремесленно-торговое население городов создавало 

свои территориальные и профессиональные объединения (сотни, слободы, «концы» 

в Великом Новгороде; на Руси существовали и организации ремесленников типа 
цехов). Источники 14—15 вв. посадских людей чаще всего именуют «люди 

горожане», «гражаньские людие» и выделяют среди них купцов и «чёрных» людей. 

 

Вопросы и задания:  

1. Каково влияние Византии на Русь? 

2. Как было создано государство монголо-татар? 

3. Чем характеризуется деятельность Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха? 

4. На какие категории делилось население Руси? 

5.  Что представлял собой древнерусский город? 

 

 

Тема:  Древняя Русь в период политической раздробленности 

 

План: 

1. Любечский съезд князей. 

2. Причины феодальной раздробленности. 

3. Киевское княжество. 
4. Галицко-Волынское княжество. 
5. Владимиро-Суздальское княжество. 
6. Новгородская земля. 

7. Последствия феодальной раздробленности. 

 

Любечский съезд князей 

Любечский съезд русских князей состоялся в 1097 году, в городе Любеч на Днепре. 

Князья, на съезде, сумели договориться о признание прав каждого из князей, 

принадлежавших к роду Рюриковичей, на свою вотчину. А вот захват чужой земли, 

принадлежащей брату или родственнику, рассматривался как преступление. 

Участники Любечского съезда целовали крест, в знак того что будут соблюдать его 

решения. Князья, бывшие, на любечском съезде договорились, о том, что если кто - то 

посягнет на чужую землю, то на него ополчатся прочие князья.  

На Любческом съезде удалось договориться о совместных действиях по защите 
русской земли от набегов кочевников. Главным событие Любечского съезда стало 

провозглашение принципов наследования князьями земель своих отцов. Это решение 

означало появление нового политического строя на Руси, основой которого стало 

крупное феодальное землевладение. К сожалению, сразу после Любечского съезда 
опять начались усобицы. Давид Игоревич, со Святополком ослепили Василька 
Ростиславича, тем самым начав новую волну усобиц.  
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Причины феодальной раздробленности 

Феодальная раздробленность является закономерным этапом развития любого 

средневекового государства.  

Главной причиной феодальной раздробленности является изменение характера 
отношений между великим князем и его дружинниками в результате оседания 

последних на землю. В первые полтора века существования Киевской Руси дружина 

полностью находилась на содержании у князя. Князь, а также его государственный 

аппарат, собирали дань и другие поборы. По мере того, как дружинники получали 

землю и получали от князя право собирать налоги и пошлины самим, они пришли к 

выводу, что доход от военно-разбойничьей добычи менее надежен, нежели сборы с 
крестьян и горожан. В XI веке усилился процесс "оседания" дружины на землю. А с 
первой половины XII века в Киевской Руси преобладающей формой собственности 

становится вотчина, владелец которой мог распоряжаться ею по своему усмотрению. 

Доходы бывших дружинников-феодалов больше не зависели от милости князя. Они 

сами обеспечивали себе существование. С ослаблением экономической зависимости 

от великого князя ослабевает и политическая зависимость.  

Способствовало обособлению княжеств и развитие сельского хозяйства: 40 видов 

сельского земледельческого и промыслового инвентаря. Паровая (двух- и 

трехпольная) система севооборота. Крестьянское население часто перемещается на 
"вольные" (свободные земли). Основная масса крестьян лично свободные, ведут 
хозяйство на землях князей. Решающую роль в закабалении крестьян играло прямое 
насилие феодалов. Наряду с этим - использовалось и экономическое закабаление: в 

основном - продуктовая рента, в меньшей степени - отработки. 

Еще одной причиной является развитие ремесла и городов. В середине XIII века по 

летописям в Киевской Руси насчитывалось свыше 300 городов, в которых имелось 

почти 60 ремесленных специальностей. Особенно высока была степень специализации 

в области технологии обработки металлов. В киевской Руси происходит 
формирование внутреннего рынка, но приоритет все-таки остается за внешним 

рынком. "Детинцы" - торгово-ремесленные посады из беглых холопов. Основная 

масса городского населения - меньшие люди, кабальные "наймиты" и 

деклассированные "убогие люди", челядь, жившая на дворах феодалов. В городах 

проживает также городская феодальная знать и формируется торгово-ремесленная 

верхушка. XII - XIII вв. на Руси - это эпоха расцвета вечевых собраний.  

На территории Киевской Руси сформировались три наиболее влиятельных 

государства: Владимиро- Суздальское княжество (Северо-Восточная Русь), Галицко-

Волынское княжество (Юго-Западная Русь) и Новгородская земля (Северо-Западная 

Русь).Как внутри этих княжеств, так и между ними, в течении длительного времени 

проходили ожесточенные столкновения, разрушительные войны, которые ослабляли 

силу Руси, приводили к разрушению городов и сел.  
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Киевское княжество 

Первоначально сохраняло свое главенство, по постепенно его теряло, оставаясь 

только религиозным центром. Князья соперничали в борьбе за Киев, город был 

объектом постоянных нападений. Киевские князья становились все слабее и слабее. В 

XII на Киев заявил притязание сильный владимирский князь Андрей Юрьевич 

Боголюбский . Андрей и не думал сам занимать киевский стол; для него важно было 

только лишить его значения старшего стола и перенести политический центр на 
северо-восток, в свою волость. Таким образов Великокняжеский престол при Андрее 
Боголюбском переезжает во Владимир. 

Галицко-Волынское княжество 

Галицко-Волынская земля простиралась от Карпат до Причерноморья на юге, до 

Полоцкой земли на севере. На западе она граничила с Венгрией и Польшей, на востоке 
- с Киевской землей и половецкой степью. Здесь сложились благоприятные условия 

для развития земледелия и скотоводства. Высокого уровня достигло ремесло, городов 

было больше, чем в других русских землях (Галич, Перемышль, Владимир-

Волынский, Холм, Берестье и др.).Галицкая земля до середины XII в. делилась на 
несколько мелких княжеств, которые в 1141 г. были объединены перемышльским 

князем Владимиром Володаревичем, перенесшим свою столицу в Галич. Высшего 
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расцвета Галицкое княжество достигло при Ярославе Осмомысле (1152-1187 гг.). 
После его смерти княжество надолго стало ареной борьбы князей и влиятельного 

боярства. 

Волынская земля обособилась от Киева в середине XII в., став "отчиной" потомков 

киевского великого князя Изяслава Мстиславовича. В отличие от Галицкой земли, на 
Волыни рано сложился большой княжеский домен - основа сильной княжеской власти.  

В 1199 г. волынский князь Роман Мстиславович объединил Волынскую и 

Галицкую земли, а с занятием им Киева в 1203 г. под его властью оказалась вся 

Южная и Юго-Западная Русь. Выгодное географическое положение способствовало 

росту политического значения княжества, его экономическому расцвету. Подъем 

экономики объяснялся падением международной роли пути "из варяг в греки", 

оказавшегося под контролем половцев - торговые пути переместились на запад, в 

Галицкие земли. Со второй  половины XIII века княжество стало королевством, после 
того, как в 1254 г. Даниил Галицкий принял титул «короля Руси» от папы римского 

Иннокентия IV. 

После смерти Романа активно боролся с боярами и его сын Даниил. Во 

внутриполитическую борьбу княжества по призыву бояр активно вмешивались 

Венгрия и Польша. Опираясь на торгово-ремесленное население, в 1236 г. удалось 

сломить основные силы оппозиции. Княжеская власть победила, наметилась 

тенденция преодоления раздробленности. Но этот процесс был прерван нашествием 

татаро-монголов. При наследниках Даниила земли Галицко-Волынского княжества 
вошли в состав Венгрии, Великого княжества Литовского и Польши. 

Владимиро-Суздальское княжество 

Владимиро-Суздальское княжество занимало территорию в междуречье Оки и 

Волги, прикрытую лесами от половецких набегов. Сюда массами перемещалось 

население из южных, граничащих со степью княжеств. В XII - XIII вв. Ростовско-
Суздальская земля переживала экономический и политический подъем, 

выдвинувший ее в ряд сильнейших княжеств Руси. Возникли города Дмитров, 

Кострома, Тверь, Нижний Новгород, Городец, Галич, Стародуб и др.В 1108 г. 
Владимир Мономах основал на реке Клязьме город Владимир,впоследствии ставший 

столицей всей Северо-Восточной Руси. Политическое значение Ростово-Суздальской 

земли резко возрастает при Юрии Долгоруком(1125-1157 гг.). В 1147 г. в летописи 

впервые упоминается Москва – небольшой пограничный городок, в котором Юрий 

встречался со Святославом Новгородским для создания военного союза.  

Вот подлинная запись летописи. 

"И прислав, говорит летопись, Гюрги (славянское имя Юрия) к Святославу, рече: 

приди ко мне брате в Москов. Святослав же еха к нему с дитятем своим Олегом в мале 

дружине, поима с собою Владимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюргю и да 
ему пардус (барса.) И приеха по нем отец его Святослав и тако любезно целовастася в 

день пяток на Похвалу Святой Богородице и быша весели. На другой же день повел 

Гюрги устроить обед силен, и створи честь велику им и да Святославу дары многи с 
любовию и сынови его Олегови и Владимиру Святославичу (Рязанскому), и муж 

Святославл учреди и тако отпусти." 

Немногим ранее Москва принадлежала боярину Степану Кучке и носила имя 

Кучков. 
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Название города связано с именем реки Москвы, которая носила это имя задолго до 

появления поселения. Существует несколько гипотез о происхождении слова 
«Москва». Согласно первой версии, название происходит из финно-угорской группы 

языков. Слог -ва означает «вода», «река» или «мокрый», а основа моск- может иметь 

значение «тёлка, корова». По другой версии, название происходит от финно-

угорского, а точнее мерянского, слова маскá, которое означает «медведь», а суффикс –

ва – принадлежность к женскому роду. Согласно славянской гипотезе корень моск- 

означает «вязкий, топкий» или «болото, сырость, влага, жидкость». 

Гербом Москвы стал герб Юрия Долгорукого – Георгий Победоносец.  

В 1156 г. в Москве князем Андреем Боголюбским был построен деревянный "град" 

- кремль. 

Новгородская земля 

Новгородская земля во многом отличалась от описанных выше княжеств. 

Господствующую роль в Новгороде играло боярство. Форма политического 

устройства – боярская феодальная республика. В управлении городом огромную роль 

играло вече - народное собрание свободных жителей города. Исполнительную власть 

осуществляли посадник и тысяцкий. Князь выполнял функции военоначальника. 
Вопрос о его назначении решало все то же вече.  

Некоторые князья пытались укрепить свою власть, жестоко подавляя попытки 

отстранить их от влияния на политическую судьбу Новгорода. 

Для экономики Новгорода имели определяющее значение три фактора: 

1. Выдающаяся роль торговли, особенно внешней - Новгород с севера 
контролировал путь "из варяг в греки"; 

2. Крупный удельный вес в экономике ремесленного производства; 

3. Обилие земель-колоний, которые были важным источником продуктов 

промыслового хозяйства. 

Последствия феодальной раздробленности 

Последствия феодальной раздробленности были далеко неоднозначными. С одной 

стороны раздробленное государство теряло обороноспособность, затруднялась связь 

между частями страны. Жизнеспособные земли развивались, слабые земли заглохли 

или слились с жизнеспособными.  

Подавляющее большинство историков досоветского периода вело речь не о 

феодальной, а о государственной раздробленности. Дооктябрьская историография 

показывала, что в XII - XIV вв. русские крестьяне были свободными арендаторами 

частновладельческих земель, а оброк был арендной платой за землю. Класс 

землевладельцев не был однородным, рамки между его различными категориями 

постоянно размывались. Сложившаяся структура социальной иерархии сама по себе 
еще не предполагала раздробления государства. 

По оценкам Н. М. Карамзина и С. М. Соловьев, этот период был своего рода 
смутой, временем «темным, молчаливым», а также «скудным делами славы и богатым 

ничтожными распрями». Понятие «феодальная раздробленность» представителями 

«государственной» школы по отношению к Руси не употреблялось. В. О. Ключевский 

говорил не о раздробленности, а об «удельном строе», называя этот период 

«удельными веками». Терминология Ключевского подразумевала прежде всего 
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государственную децентрализацию вследствие осуществления принципа 
наследственного деления земель и власти внутри княжеского рода. 

Период раздробления, по Ключевскому, был временем тяжелых испытаний для 

Руси, но при этом имел и свое историческое значение: «...значение удельных веков не 
в них самих, а в их последствиях, в том, что из них вышло». Т. е. это время переходное 
от Руси Киевской к Руси Московской. 

С оригинальным объяснением раздробления Киевской державы выступил Л. Н. 

Гумилев. Согласно его концепции, оно стало результатом спада пассионарной энергии 

в системе древнерусского этноса. Проявления этого спада он усматривал в ослаблении 

общественных и внутригосударственных связей вследствие победы узкокорыстных 

интересов и потребительской психологии, когда государственная организация 

воспринималась обывателями как обуза, а не как гарант выживания, стабильности и 

защиты. 

 

Вопросы и задания:  

1. В чем причины распада Руси на отдельные княжества? 

2. Охарактеризуйте крупнейшие русские княжества и земли. В чем суть новых 

тенденций в их развитии? 

3. Каковы последствия феодальной раздробленности? 

 

 

 

Тема:  Борьба Руси с иноземными завоевателями 

 

План: 

1. Нашествия с востока. Монголо-татарское иго. 
2. Походы Батыя. 

3. Русь под властью Золотой Орды. 

4. Борьба с Западной агрессией. 

 

 

Нашествия с востока. Монголо-татарское иго 

В XIII веке вождь одного из монгольских племен Темучин, более известный как 

Чингисхан (великий правитель), сумел объединить разрозненные племена. В ходе 
объединений было истреблено родственное монголам племя татар. Однако на Руси 

всех пришедших с востока людей было принято называть татарами. 

Вот как описывают монголов жители стран, повергшихся их нападениям. 

«Никого не щадили, наоборот, они убивали женщин и детей, вспарывали животы 

беременным и убивали неродившихся младенцев… Искры этого бедствия разлетелись, 

и вред его стал всеобщим, и оно странствовало по областям, как тучи, подгоняемые 

ветром… Ни одного города татары не щадили: уходя, разрушали» 

Из описаний арабского историка 
«Народ этот дик и не ведает человеческих законов. Однако он имеет повелителя, 

за которым следует, которому послушно повинуется и которого почитает и 

величает богом на земле… Они жилисты, сильны и отважны, и устремляются по 
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знаку своего предводителя на любые рискованные дела. У них широкие лица, косой 

взгляд; они издают ужасные крики, созвучные их сердцам». 

Из описаний императора Священной Римской Империи. 

Чингисхан начал завоевательные походы с нападения на Китай и среднюю Азию. 

Причинами побед монголов можно назвать жесточайшую дисциплину в их войске, 

которое практически целиком состояло из конницы, внутренние противоречия, 

существовавшие на захватываемых территориях, а также стремление освоить все 
передовые технологии, подсмотренные ими у завоеванных народов. 

1223 году на реке Калке состоялось первое столкновение русско-половецких войск 

с монголами. В этой битве русско-половецкие силы потерпели сокрушительное 
поражение, т.к. князя не были едины, а многие из них так и не вступили в бой. 

Походы Батыя. 

1227 году Чингисхан умирает, разделив свою территорию между 3 сыновьями и 

внуком Бату. Бату был сыном старшего сына Чингисхана Джучи, который умер 

раньше своего отца. Бату вместе с улусом (княжеством) своего отца получил и титул 

Великого хана. Эта территория получает название Золотая Орда. 

 
Золотая орда 
 

На съезде потомков Чингисхана было принято решение продолжить завоевания и 

захватить весь мир до последнего моря. Последним морем монголы называли 

Атлантический океан. 

В 1236—1242 Бату возглавил общемонгольский Западный поход, в результате 
которого были завоёваны западная часть половецкой степи, Волжская Булгария, Русь, 

побеждены и покорены все страны до Адриатики и Балтики: Польша, Чехия, Венгрия, 

Хорватия, Далмация, Босния, Сербия, Болгария и пр. Монгольская армия достигла 
Центральной Европы. 
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Монгольское войско на лошадях 

 

Армия Батыя встречала ожесточенное сопротивление на Руси. Город Козельск, 

прозванный монголами «злой город» сопротивлялся» 7 недель. Однако из-за 

разобщенности русских князей, не желавших выступить общим фронтом, Русь 

потеряла самостоятельность. Войско Батыя было большим, но не настолько 

громадным как его описывают летописи. Каждый монгол, помимо того, что сам ехал 

на коне, вел с собой в поводу еще 2 – 3 коней. Исходя из того, что всем этим коням 

необходимо было постоянное пропитание, войско не могло быть численно больше 100 

– 150 тысяч человек. Но это было профессиональное войско. Русские же города не 
обладали профессиональным войском вообще. Войска набирались в то время или из 
холопов, или из городских ополченцев.  

1240 году пал Киев, войско монголов двинулось в Западную Европу. Несмотря на 

заметные успехи монгольского войска в Западной Европе, в 1242 оду монголы все же 
повернули назад. Что стало причиной этого? Западноевропейские ученые 

предпочитают говорить от том, что волна монголов разбилась о неприступные стены 

европейских крепостей. Но у монголов были передовые технологии, заимствованные 
из Китая., такие как стенобитные и метательные орудия. Скорее всего отступление 

монголов было связано с борьбой в их тылу, которую развернули русские княжества, а 

также усталостью войска, которое воевало уже 6 лет.  
В низовьях Волги Батый основал свою столицу Сарай-Бату. Сюда в 1243 году 

Батый вызвал всех русских князей. Русские князья становились – по выражению А.Л. 

Юрганова - «служебниками» монгольских ханов. Для княжения в своих землях они 

были вынуждены платить ордынцам дань и получать специальный документ, 
разрешающий княжить – ярлык на княжение. Так складывается монгольское иго. 

Монголо-татарское иго. 

Прежде всего, необходимо объяснить значение понятия «иго». «Иго» – устаревшее 
слово, обозначающее хомут, ярмо. В переносном смысле это тяжелая зависимость, 

несвобода.  
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Русско-ордынские отношения были непростыми, но сводить их только к 

тотальному давлению на Русь было бы заблуждением. Еще С. М. Соловьев четко и 

однозначно «развел» период опустошений русских земель монголами и последующий 

за ним период, когда они, живя вдалеке, заботились только о сборе дани. При общей 

негативной оценке «ига» советский историк А. К. Леонтьев подчеркивал, что Русь 

сохранила свою государственность, не была прямо включена в состав Золотой Орды. 

Негативно влияние монголов на русскую историю оценивает А. Л. Юрганов, но и он 

признает, что хотя «непокорных унизительно наказывали... те князья, которые охотно 

подчинялись монголам, как правило, находили с ними общий язык и даже более того- 

роднились, подолгу гостили в Орде».  

Н. М. Карамзин считал, что зависимость от монголов способствовала преодолению 

раздробленности русской земли, созданию единой государственности, подводя 

русских к мысли о необходимости объединения. Разделяя эту мысль, В. О. 

Ключевский выделял еще одну сторону власти монгольского хана над русскими 

князьями - он полагал, что она выступала для Руси в качестве объединительного 

фактора и что без арбитража Орды «князья разнесли бы Русь в клочья» своими 

усобицами. 

Л. Н. Гумилев категорически отвергал понятие «монголо-татарское иго», называя 

его мифом. При этом он утверждал, что «...говорить о завоевании России монголами 

нелепо, потому что монголы в 1249 году ушли из России, и вопрос о 

взаимоотношениях между Великим монгольским Улусом и Великим княжеством 

Владимирским ставился уже позже и решен был в княжение Александра Невского, 

когда он добился выгодного союза с Золотой Ордой». 

Попыток свержения ига не предпринималось достаточно долго. Монголы были 

язычниками, гонений на православную церковь почти не было. Если, конечно, 

священники не мешали грабительским действиям монголов. Наоборот монголы, 

считали, что чем большему количеству богов человек приносит дань, тем больше 

богов ему помогают. Священник же воспринимался как своего рода шаман. Народ 

серьезно сопротивлялся монголам, когда они захватывали города, отбирали 

имущество. А когда дань собирали свои же, это воспринималось, как возможность 

сохранить своих привычных правителей, помочь им. За сбором дани седили 

специальные монгольские чиновники – баскаки.  

И все же этот период во многом отрицательно сказался на жизни нашей страны. 

Уменьшилась численность населения, увеличились поборы. Было почти уничтожено 

влияние местных органов управления на политическую жизнь. Монголы умело 

стравливали князей, не давая им объединиться для оказания всеобщего 

сопротивления, обеспечивая себе таким образом контроль над страной. Князья же 

вместо того, чтобы объединиться и выступить единым фронтом, предпочитали 

устранять своих политических противников, платя Орде дань за право получить 

престол. 

Наиболее тяжелыми были первые оды зависимости от монголов, когда военные 
походы на Русь совершались часто.  

Борьба с Западной агрессией 

После захвата Руси монголами, западные соседи решили использовать ее 

бедственное положение под предлогом приобщения русского народу к католицизму. В 
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начале XIII века на территории Прибалтики сформировались сильные государства, 

большое влияние получают рыцарские ордена.  

Невская битва (15 июля 1240) — сражение на реке Неве между новгородским 

ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским отрядом. 

Александр Ярославич за победу и личную храбрость в бою получил почётное 
прозвище «Невский». 

9 декабря 1237 года римский папа Григорий IX возвестил крестовый поход против 

язычников-финнов и русских. Папа именем Всевышнего обещал прощение грехов 

всем участникам похода, а павшим в бою - вечное блаженство. Приготовления 

продолжались два с лишним года.  

Надеясь на многочисленность войска, шведский ярл Бергер, возглавивший 

крестовый поход, рассчитывал прежде всего напасть на Ладогу и, став здесь твердой 

ногой, ударить на Новгород. Покорение новгородской земли и обращение русских в 

латинство было конечной целью похода. Выступление шведских крестоносцев, без 
сомнения, было согласовано с действиями ливонских рыцарей, когда те в 

1240,вопреки обыкновению не зимой, а летом предприняли наступление на Изборск и 

Псков. В результате летом 1240 года Новгород подвергся нападению с двух 

направлений: с юго-запада вторглись немецкие рыцари, а с севера – шведы.  

В это время в Новгороде правил молодой, 19-летний князь Александр Ярославич…  

Высадившись в устье Невы, ярл Бергер направил молодому князю письмо: «Если 

можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленю землю твою». 19-летний Александр 

Ярославич недолго предавался скорби по случаю малочисленности своеи дружины, 

обратившись к ним: "Братья! Не в силе Бог, а в правде!" Выступив из Новгорода 
войско, двинулось к Ижоре. Шли вдоль Волхова и Ладоги. Здесь присоединился отряд 

ладожан, потом примкнули ижоряне. К утру 15 июля всё войско, преодолев 150 км 

пути, подошло к месту высадки шведов.  

Русские конные копейщики обрушились на центр шведского лагеря, а пешая рать 

ударила во фланг вдоль берега и захватила три корабля. По ходу битвы войско 

Александра владело инициативой, а сам князь, согласно летописным сведениям, «на 
лице самого короля оставил след острого копья своего..» 

Сражение длилось до наступления вечера; к ночи противники разошлись. Шведы 

потерпели поражение, и к утру отступили на уцелевшие корабли, и переправились на 
другой берег. Известно, что русские воины не препятствовали бегству. Потери 

новгородского войска были незначительными.Они составили двадцать человек, тогда 
как шведы на оставшихся у них трёх кораблях погрузили тела своих погибших воинов, 

а остальных оставили на берегу. Сообщения о дальнейших событиях противоречивы. 

На другом берегу Невы на следующий день местные жители обнаружили много 

непогребенных тел шведов, хотя указывается, что они затопили два корабля с 
погибшими, после чего остатки войска отплыли в Швецию. 

Одержав победу, русские войска не позволили шведам отрезать Новгород от моря и 

захватить побережье Невы и Финского залива. Кроме этого был разрушен план 

совместных действий шведских и немецких рыцарей: теперь, после победы, Новгород 

не мог быть окружён с двух сторон. 

Однако из-за страха перед тем, что после победы роль Александра в ведении дел 

может возрасти, новгородские бояре стали строить князю всевозможные козни. 



96 

 

Александр Невский уехал к отцу, но уже через год новгородские жители снова 
пригласили князя для продолжения войны с Ливонским орденом, подошедшим к 

Пскову. 

Битва 5 апреля 1242 г . на льду Чудского озера - один из славных эпизодов русской 

истории. Естественно, она постоянно привлекала внимание исследователей и 

популяризаторов науки. Но на оценке этого события часто сказывались 

идеологические тенденции. Описание битвы обросло домыслами и мифами. 

Утверждают, что в этом сражении с каждой из сторон участвовало от 10 до 17 тысяч 

человек. Это приравнивает битву к исключительно многолюдным.  

Объективности ради следует отметить, что в изучении Ледового побоища 

достигнуты и позитивные результаты. Они связаны с уточнением места битвы, 

приведением в систему всех сохранившихся русских и иностранных источников.  

Основная достоверная информации о битве 1242 г . содержится в Новгородской 

Первой летописи Старшего извода. Ее запись современна событию. Летописец 

сообщил общие данные о войне Новгорода с Ливонским Орденом в 1242 г. 
На рассвете 5 апреля 1242 немецкий «клин» устремился на русских и началась 

битва на льду. Смяв передовой отряд, крестоносцы «прошибошася свиньёю сквозе 
полк» (через большой полк), считали битву выигранной. Но Александр, ударив по 

неприятелю сбоку, смешал их ряды и разгромил. Русские войска одержали 

решительную победу: было убито 400 рыцарей и взято в плен 50, гораздо больше пало 

на поле сражения кнехтов, а также воинов из чуди и эстов. Разбитые рыцари бежали 

на запад; русские воины преследовали их по льду озера. 

Победа на Чудском оз. имела огромное историческое значение, которое до наших 

дней пытаются приуменьшить буржуазные немецкие историки. Она остановила 
продвижение крестоносцев на восток., имевшее своей целью покорение и 

колонизацию русских земель. Орденские рыцари в 1243 «прислаша (послов) с 
поклоном» в Новгород, отказавшись от своих завоеваний в русских землях; в этом же 
году был заключён мирный договор между Новгородом и Ливонским орденом. Под 

влиянием ледового побоища усилилась борьба против крестоносцев народов Литвы и 

Поморья. Ледовое побоище занимает также выдающееся место в истории русского 

военного искусства. 

В случае, если бы экспансия крестоносцев удалась, то для Руси это имело бы 

глобальные последствия. Русь потеряла бы государственность, князья не просто 

признали бы себя вассалами рыцарей, потеряли бы власть. Русь бы стала частью 

Ливонского ордена. Конечно, религия тоже была бы потеряна. А вместе с ней все 
культурное наследие, накопленное с момента крещения Руси. 

 

Вопросы и задания:  

1. Как Русь попала под ордынское иго? В чем выражалось это иго и каковы его 

последствия? 

2. Как был отражен натиск на Русь с запада? 
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Тема: Русь на пути к возрождению. От Руси к России 

 

План: 

1. Первый этап объединения. 

2. 2 этап объединения. 

3. 3 этап объединения.  

4. Усиление централизованной власти. 

 

Объединение русских земель и получение Русью независимости от Орды – единый 

процесс, в котором существует 3 основных этапа. Для каждого этапа были характерны 

свои задачи и особенности. 

1 этап. 1301 – 1389. 

Начался этот период с борьбы князей за великое княжение Владимирское 

посредством получения в Орде ярлыка на княжение. Многие князья, получив статус 

Великого князя Владимирского, оставались жить в своих вотчинах, а Владимир 

оставался статусным городом. Заканчивается этот этап первой удачной попыткой 

вооруженного сопротивления монголам и переносом столицы из Владимира в Москву. 

До XIV века не было серьезных попыток избавиться от ига. Русские земли были 

разобщены, князья враждовали друг с другом. В XIV веке и в Орде начинаются 

серьезные внутренние разногласия, и она перестает быть грозной военной силой. Для 

достижения внутреннего единства Ордынский правитель Султан Мухаммед  Узбек 

хан принимает ислам в качестве основной религии Золотой Орды. Это приводит к 

религиозным разногласиям между Русью и Ордой. 

Борьба Руси против орды могла начаться только при условии наличия единого 

центра с сильной княжеской властью. Таких центров в Северо-Восточной Руси было 

два: Москва и Тверь. В этих городах правили потомки Александра Невского. В начале 
XIV века они боролись друг с другом, активно используя в борьбе Золотую Орду. 

Почему же столицей стала именно Москва, а не Тверь, которая в ту пору была 

значительно сильнее? Причина заключается в хитрой политике московских князей. 

Борьба между московскими и тверскими князьями длилась не одно поколения, при 

этом использовались далеко не самые красивые методы политической борьбы. В 

таблице ниже представлена борьба между двумя городами за великое княжение 
Владимирское. 

Москва Тверь 

1301 – Даниил Александрович (сын 

Александра Невского, родоначальник 

Московской династии Рюриковичей) 

отвоевал у Рязани крепость Коломну, 

которая становится защитным 

пунктом 

 

1318 – Его сын Юрий Даниилович 

женился на сестре хана Узбека сумел 

получить для себя Великокняжеский 

ярлык  

 

 Однако по пути из Орды на 
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московский караван нападает 
тверское войско. В результате 

молодая жена князя погибает, оба 
князя, и московский, и тверской 

вызваны на суд в Орду. 

 
1325 – Московский и тверской князья 

убиты, однако, ярлык на княжение 
ярлык передан в Тверь 

В Москве правителем становится 

брат убитого в Орде Юрия 

Данииловича Иван Даниилович, 

получивший прозвище Калита. 

1327 году в Твери началось 

восстание против ордынцев, в 

подавлении которого участвовал и 

Иван со своим войском. Тверь была 
разграблена. Через 5 лет Иван Калита 
получает ярлык на княжение в Орде. 

 

 
Иоанн I Данилович Калита (1288 – 1341) - великий князь Владимирский, князь 

Московский. 
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Первый собиратель русской земли. Был уверен, что собирательство Русской земли 

– богоугодное дело. Поэтому в борьбе с другими князьями Иоанн не пренебрегал 

никакими средствами и, раболепствуя перед ханом, при помощи татар счастливо 

одерживал верх над своими соперниками.  

При нем Московское княжество занимает ведущие позиции. 

Захватывая новые территории, активно использовал переселенческую политику. 

Действовал по правилу «держи друзей близко, а врагов еще ближе». Московским 

князьям долго удавалось избегать усобиц между родственниками относительно 

престолонаследия. Это тоже повлияло на усиление Москвы. 

Сыновья Ивана Калиты Симеон Гордый и Иван Красный продолжали политику 

своего отца. Однако из-за пришедшей с западными караванами черной оспы, 

московская княжеская династия сильно пострадала. Оставшийся наследником, сын 

Ивана Красного Дмитрий по малолетству не получил ярлык на Великое Владимирское 
княжение. Великокняжеский престол опять переходит в Тверь. 

В 1362 году Дмитрию удалось получить обратно ярлык на Великое княжение 
Владимирское. Дмитрию пришлось вести длительную борьбу с князьями – 

соперниками (суздальско-нижегородским, рязанским и тверским) за великое 
княжение. Она началась в 1361, когда одиннадцатилетний Дмитрий вместе с 
митрополитом Алексием и московскими боярами поехал в Орду за ярлыком на 
великое княжение. 

В 1366–1367 по распоряжению Дмитрия столица была укреплена первым на Руси 

белокаменным Кремлем. Если для ханских послов ворота его были гостеприимно 

раскрыты (Дмитрий предпочитал откупаться от них богатыми подарками), то для 

других соседей и князей-соперников Кремль стал мощной защитной крепостью. Когда 
в ноябре 1367 на реке Тросне литовский князь Ольгерд, приходившийся зятем 

тверскому князю Михаилу Александровичу, разбил московские полки. Дмитрий 

Иванович произнес: «На великое княжение не пущу!». И действительно, наличие 
Кремля стало надежной защитой для московской столицы: в 1368 попытка Михаила 
Тверского осадить Кремль и взять его провалилась. Дмитрий переносит столицу в 

Москву. 

В 1378 Дмитрий, лично командовавший отрядом воинов, разбил на реке Воже 
большой отряд ордынцев под водительством татарского мурзы Бегича. Это была 
первая военная победа русского оружия над ордынцами, в ней также прославились 

воеводы Даниил Пронский и Тимофей Вельяминов. 

Испугавшись усиления московского правителя, ордынский тёмник (командовавший 

«тьмою» – 10 тыс. воинов) Мамай решил сломить возраставшую мощь Руси, усилить 

ее зависимость от Орды. Он собрал войско (100–150 тыс.), в которое, помимо 

монголо-татар, входили также отряды черкесов, осетин, армян, некоторых народов 

Поволжья, наемные отряды крымских генуэзцев, вступил в союз с литовским князем 

Ягайло и великим князем рязанским Олегом Ивановичем. Новое сражение с 
московским войском было назначено на конец лета. Получив известие об этом, 

Дмитрий назначил сбор всех полков в Москве и Коломне на 15 августа 1380. 

8 сентября 1380 в решающей для русских Куликовской битве, развернувшейся 

между реками Дон и Непрядва, московский князь Дмитрий Иванович разбил 

ордынское войско, за что и получил прозвище Донской. Относительно Куликовской 
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битвы существует немало споров и разногласий: начиная от споров о численности 

войск и заканчивая спорами о месте ее поведения. Однако, одно несомненно, она 
имела величайшее значение для становления русской государственности. Дружины 

различных русских княжеств сражались как представители единого народа против 

общего врага. За эту победу Дмитрий получил прозвище «Донской». Два года после 
победы на Куликовом поле Москва не платила дани завоевателям, пока новый 

ордынский хан, Тохтамыш не взял город в 1382.  

Несмотря на это Москве удалось оставить за собой великое княжение. Однако для 

этого Дмитрию пришлось отдать в Орду в качестве заложника своего старшего сына 
Василия. В своей «Духовной» (завещании) он передал великое княжение старшему 

сыну Василию – без санкции Золотой Орды, уже как «свою отчину». Всем детям, в 

том числе сыновьям (Василию, Юрию, Андрею, Петру, Ивану и Константину) он 

завещал слушать во всем после его смерти мать, Евдокию Дмитриевну.  

2 этап. 1389 - 1462 

Если основное значение первого этапа – объединение земель под властью Москвы 

и оказание единого сопротивления общему врагу, то основное во втором этапе – 

возвышение Москвы, дальнейшее усиление Московского княжества.  

Большую часть этого периода занимала феодальная война, разгоревшаяся между 

русским князьями, потомками Дмитрия Донского именно за княжение в Москве.  

Причиной этой войны во многом послужило завещание Дмитрия Донского, в 

котором он передавал великое княжение московское старшему сыну. Однако он 

понимал, что находясь в орде, Василий сильно рисковал жизнью, поэтому, в случае 

смерти старшего сына, престол переходил к другому сыну – Юрию.  

В 1395 году Орду разорил среднеазиатский правитель Тамерлан, и она распалась на 
несколько государств. Воспользовавшись этим Василий, временно перестает платить 

дань. 

Василий вернулся из Орды после смерти своего отца в 1389 году и стал править. Но 

после его смерти в 1425 году Юрий отказался признать наследником своего 

племянника Василия II Васильевича, ссылаясь на завещание отца.  

После смерти Юрия войну продолжили его сыновья Василий  и Дмитрий Шемяка. 

Война между двоюродными братьями велась крайне жестоко. В ходе феодальной 

войны Василий II и Василий Юрьевич были ослеплены, за что первый получил 

прозвище Темный, а второй – Косой; Дмитрий Шемяка был отравлен. С его смертью в 

1453 году связано окончание войны. 

Феодальная война серьезно ослабила Московское княжество, дань была 
возобновлена.  

3 этап. 1462 - 1533 

Третий этап начинается с момента официального вступления на престол сына 
Василия Темного Ивана III. Еще при жизни отца он являлся его соправителем. Ивану 

предстояло бороться с последствиями войны, а также отстаивать независимость 

Московского княжества от Большой Орды, наследницы Золотой Орды. Кроме того, 

набирало силы Казанское ханство. Многие русские земли стремились к сепаратизму. 

Иван III известен как собиратель Руси, основатель единого государства, избавитель от 
монгольского ига. Объединяя земли под властью Москвы, действовал предельно 

жестко. В 1478 году была уничтожена независимость Новгорода, взявшему курс на 
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сближение с Литвой. Вече было ликвидировано, управлять делами Новгорода был 

поставлен московский наместник. 

В 1472 году Иван женится на племяннице последнего византийского императора 
Софье Палеолог. Эта свадьба повысила международный авторитет Москвы и дала ей 

статус преемницы Византии (Москва – Третий Рим). Тогда же по легенде и появляется 

герб России – двуглавый орел, заимствованный из Византии, в последствии 

дополненный Московским гербом – Георгием Победоносцем. 

 
Печать Ивана III 

В 1476 году Иван III перестал платить Орде ежегодный денежный "выход", Хан 

был занят войной с Крымом и не мог предпринять решительных мер по "усмирению" 

Москвы, выжидая благоприятный момент. Он наступил для него к 1480 году. Во-

первых, польско-литовский король Казимир пообещал ему военную помощь; во-

вторых, в самом Московском великом княжестве создалась сложная внутренняя 

обстановка: боясь усиления власти Ивана III, против него 

выступили его братья Борис и Андрей Большой. Когда в 

начале 1480 года на западные границы Русского государства 
напал Ливонский орден, Ахмат двинул свои войска на Москву. 

Осенью в поход выступили основные силы.  

3 октября московский великий князь после 
продолжительных распрей договорился, наконец, со своими 

братьями Борисом и Андреем Большим о совместных 

действиях против татар. Крымский хан Менгли-Гирей, имея 

договор с Иваном III, в свою очередь напал на подольские 
земли и таким образом вьнудил Казимира вступить с ним в 

войну. В результате Казимир уже не мог прийти на помощь 

Ахмату.  

В первой Софийской летописи по этому поводу 

говорится, что Ахмат, стоя у Воротынска, не смог дождаться 

помощи и тогда 8 октября подошел к Угре, остановился на ее правом берегу напротив 

устья Вори. На левом берегу были скрытно расставлены полки Ивана III под 

водительством его сына Ивана Молодого и брата Андрея Меньшого. Сам великий 

князь основал свою ставку в городе Кременце, где сосредоточил главные силы, чтобы 

прикрывать центральные районы от возможного нападения Литвы и ордынцев.  

Четыре дня шла битва за переправы на Угре. Русские использовали легкие 
пушки (полковой наряд), пищали и самопалы. "Огнестрельное оружие того времени не 
отличалось скорострельностью и меткостью, но огонь и грохот выстрелов наводили 
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панику на ордынскую конницу и часто обращали ее в бегство до рукопашной 

схватки".  

26 октября Угра покрылась льдом. Ахмат мог теперь легко перейти ее, но не 
рискнул. 11 ноября, так и не дождавшись помощи Казимира, он начал отступление.  

Тем не менее, правитель Золотой Орды свое бегство считал временной неудачей. 

Он направил в Москву "ярлык" с требованием уплатить дань, угрожая новым 

нашествием. Свою угрозу ему не пришлось осуществить. С ним расправились его же 

приближенные нагайские мурзы: они убили Ахмата.  

Золотая Орда не смогла восстановить прежнее могущество. 1480 год стал годом 

ликвидации татаро-монгольского ига. 

Усиление централизованной власти. 

В 1497 году выходит новый сборник законов Судебник, в котором были собраны 

новые нормы на всей территории государства. Помимо прочего этим документом 

начинается оформление крепостного права. До этого момента крестьяне имели право 

свободно выбирать себе место жительства. Если они селились на помещичьих землях, 

по окончании сбора урожая, крестьяне должны были заплатить землевладельцу 

арендную плату и служить в армии по требованию помещика. Помещик, получив 

землю от государства землю на время службы, должен был исправно платить налоги и 

комплектовать армию, снаряжая крестьян. Крестьяне часто переходили от хозяина к 

хозяину, что лишало государство денег и армии. Поэтому Иван решил ограничить 

право перехода крестьян неделей до и неделей после Юрьева дня.  

Иван берет себе титул государь всея Руси. В этом титуле лишний раз 
подчеркивается сила централизованной власти. 

Правление сына Ивана Василия III явилось продолжением княжение отца. 

Уменьшается влияние на государственные дела бояр.  

 

Вопросы и задания:  

1. Перечислите предпосылки объединения Руси. Опишите ход этого объединения. 

2. Почему Москва стала центром объединения? Какую роль в возвышении Москвы 

сыграл Иван Калита? 

3. В чем значение Куликовской битвы? 

4. Как завершилось  складывание единого государства на Руси? Какие изменения в 

государственном управлении произошли при этом? 

5. В чем значение деятельности Ивана III? Дайте характеристику его внешней 

политики. Как Русь освободилась от ордынского ига? 

 

Тема: Правление Ивана Грозного 
 

План: 

1. Начало правления. 

2. Реформы Избранной рады. 

3. Внешняя политика. 
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Начало правления 

Иван IV Грозный (25 августа 1530, село Коломенское под Москвой - 18 марта 1584, 

Москва), князь Московский и всея Руси (с 1533 года), первый русский царь (с 1547 

года), сын великого князя Василия III и Елены Васильевны Глинской.  

 

 

Иван Грозный 
Когда он родился, была сильная гроза, однако это было воспринято как доброе 

предзнаменование.  

После смерти отца 3-летний Иван остался на попечении матери, умершей в 1538 

году, когда ему было 8 лет. Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за 
власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, 
интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нем 

подозрительности, мстительности и жестокости. Всю жизнь Иван боялся быть 

отравленным. Маленький Иван сохранил об этом времени самые тягостные 
воспоминания. В письме к Курбскому он писал: "Нас с братом Георгием начали 

воспитывать как иностранцев или как нищих. Какой нужды не натерпелись мы в 

одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами, как 

следует поступать с детьми. Одно припомню: бывало, мы играем, а князь Иван 

Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу 

на нее положив. Что сказать о казне родительской? Все расхитили лукавым 

умыслом, будто детям боярским на жалование, а между тем все себе взяли; из казны 

отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных, написали на них 

имена своих родителей, как будто бы это было наследованное добро... Потом на 

города и села наскочили и без милости пограбили жителей, а какие пакости от них 

были соседям, и исчислить нельзя; подчиненных всех сделали себе рабами, а рабов 

своих сделали вельможами; думали, что правят и строят, а вместо этого везде были 

только неправды и нестроения, мзду безмерную ото всюду брали, все говорили и 

делали по мзде". 

16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось 

торжественное венчание на царство великого князя Ивана IV. 

Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических 

сношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как "принц" или 
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даже "великий герцог". Титул же "царь" или совсем не переводили, или переводили 

как "император". Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в 

Европе императором Священной Римской империи. 

Одним из сильных впечатлений царя в юности были "великий пожар" и 

Московское восстание 1547 г. В пожаре москвичи обвинили бабку Ивана по 

материнской линии, которую считали ведьмой. По городу разошелся слух, что бабка 

царя Анна Глинская, оборотясь птицей, летала по городу, "вымала сердца 

человеческие да клала в воду, та тою водою, ездячи по Москве, да кропила", от чего и 

был пожар. После убийства одного из Глинских, бунтовщики явились в село 

Воробьево, где укрылся великий князь, и потребовали выдачи остальных Глинских. С 

большим трудом удалось уговорить толпу разойтись, убеждая ее, что их в Воробьеве 
нет. Едва опасность миновала, царь приказал арестовать главных заговорщиков и 

казнить их. Этот случай сильно подействовал на молодого царя, заронив в него мысль 

о том, что народ может быть великой силой, которую потом Иван сможет 
использовать в своих интересах. 

Реформы Избранной рады 

Избранная рада – круг близких друзей Ивана Грозного, выполнявших функции 

исполнительной власти и ближайших советников царя. 

С 1549 году вместе с Избранной радой (А.Ф. Адашев, митрополит Макарий, А.М. 

Курбский, священник Сильвестр) Иван IV провел ряд реформ, направленных на 
централизацию государства.  

Земская реформа. В 1555-1556 была отменена система кормлений, когда 
землевладелец сам собирал налоги с земель и кормился за их счет. Вместе 
наместников появлялись выборные общественные властители им платили помогу – 

аналог современной зарплаты. Было ограничено местничество – система раздачи 

государственных постов (мест) в зависимости от знатности человека. 

В 1549г. созван первый Земский собор - собрание представителей всех слоёв 

населения (кроме крепостных крестьян) Московского государства для обсуждения 

важнейших вопросов жизнедеятельности страны. 

В 1550 г. принят новый Судебник Ивана IV. Судебник 1550 года развивает 
заложенные в Судебнике 1497 года тенденции государственного управления и 

судопроизводства. Усиливается закрепощение крестьян. Право перехода крестьян от 
одного хозяина к другому ограничено одним днем. 

В 1550 году на смену пищальникам-ополченцам пришло стрелецкое войско – 

первое платное профессиональное войско в России, первоначально состоявшее из 3 

тысяч человек. Стрельцов разделили на 6 «статей» (приказов), по 500 человек в 

каждой. Командовали стрелецкими «статьями» головы из детей боярских. 
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Стрельцы 

 

В 1551 г. Стоглавый собор, принял сборник решений о церковной жизни "Стоглав".  

В 1555 – 1556 годах Иван IV принял Уложение о службе, согласно которому 

определялось с какого количества земли сколько вооруженных холопов должен 

приводить с собой в ополчение помещик.  

Опричнина 

Знаменитый русский историк В.О.Ключевский как-то заметил об опричнине: 
"Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто 

его исследовал".  

В целом, все мнения историков можно свести к двум утверждениям: 1) опричнина 
была обусловлена личными качествами царя Ивана и не имела никакого 

политического смысла (В.О.Ключевский, С.Б.Веселовский, И.Я.Фроянов); 2) 

опричнина являлась хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и 

была направлена против тех социальных сил, которые противостояли его 

"самовластию". 

В 1560 году умирает первая жена Ивана Анастасия, которая благотворно влияла на 
мужа, гася в нем вспышки гнева. Иван подозревал, что ее отравили, и очень тяжело 

перенес смерть супруги.  

3 декабря 1564 года царь неожиданно для многих выехал из Москвы вместе с 

семьей в сопровождении заранее подобранных бояр и дворян. Взял он также с собой 

казну и "святости". После посещения Троице-Сергиева монастыря он направился в 

свою летнюю резиденцию - Александровскую слободу (ныне г. Александров в 100 км 

к северо-востоку от Москвы). Отсюда в начале января 1565 года Иван IV Грозный 

шлет в Москву две грамоты. В первой – адресованной боярам, духовенству и 

служилым людям - он обвинял их же в изменах и потворстве изменам, а во второй 

царь объявлял московским посадским людям, что у него "гневу на них и опалы 

никоторые нет". Послания царя, прочитанные на Красной площади, вызвали в городе 

огромное волнение. Московское "людье" потребовало, чтобы царя уговорили 
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вернуться на престол, угрожая, что в противном случае они "государственных 

лиходеев и изменников" сами "потребят". 

Через несколько дней в Александровской слободе Иван Васильевич принял 

делегацию духовенства и боярства и согласился вернуться на престол с условием, 

"что ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали и в чем ему, 

государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и животы их 

и статки иматп, а учинити емут на своем государстве себе опричнину, двор ему 

учинить себе и весь обиход особный". 

Опричнина не была каким-либо новым делом, так назывался издавна удел, который 

князь выдавал своей вдове, или который оставался семье погибшего служилого 

человека "опричь" (кроме) другой земли.  

Однако в данном случае опричнина означала личный удел царя. Остальная часть 

государства стала именоваться земщиной, управление которой осуществлялось 

Боярской думой. Политическим и административным центром опричнины стал 

"особый двор" со своей Боярской думой и приказами, частично переведенными из 
земщины. В опричнине была особая казна. Первоначально в опричнину была взята 

тысяча (к концу опричнины - уже 6 тысяч) в основном служилых людей, но были и 

представители некоторых старых княжеских и боярских родов. Для опричников 

вводилась особая форма: к шеям своих лошадей они привязывали собачьи головы, а у 

колчана со стрелами - метлу. Это означало, что опричник должен грызть "государевых 

изменников" и выметать измену. 

Обычно считается, что в опричнину были взяты территории, где господствовало 

княжеско-боярское землевладение. Выселение оттуда крупных землевладельцев на 

земли земщины, таким образом, подрывало их экономическую базу и ослабляло их 

позиции в политической борьбе. Опричная часть была выделена и в Москве. Причем, 

часть землевладельцев этих земель просто перешла в опричнину.  

Второе значения слова «Опричнина» - время террора и репрессий с 1565 по 1572 гг. 
В тот период около Ивана оказываются новые люди. Всего известно 1200 имен 

опричников, самым известным из которых был Малюта Скуратов Бельский. Опричное 
войско имело специальную экипировку. К коням опричников были привязаны собачья 

голова и метла как символ того, что опричник «грызет измену и выметает ее». Однако 

это войско было скорее карательным, а боеспособность его была низка. Поэтому в 

военных действиях оно не имело успехов. 

Выступление Ивана Грозного и опричников против старых удельных институтов 

достигло своего апогея в 1569-1570 годах. Церковные иерархи не поддерживали 

опричную политику. Митрополит Афанасий удалился в монастырь, а сменивший его 

Филипп Колычев выступил с обличениями опричнины. Он был низложен, заточен в 

монастырь.  

Во время Новгородского похода в декабре 1569 года Малюта Скуратов задушил в 

тверском Отроческом монастыре митрополита Филиппа (Колычева Федора 
Степановича). Однако факт низложения митрополитов и других церковников еще не 
свидетельствует об ослаблении позиции церкви в целом. 

В 1572 году опричнина была отменена: "государь опричнину оставил". Свою роль 

сыграло нашествие на Москву в 1571 году крымского хана Девлет-Гирея, которого 

опричное войско не смогло остановить; были пожжены посады, огонь перекинулся в 
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Китай-город и Кремль. Крымский хан, неожиданно появившись под Москвой со 120-

тысячным войском, заставил Ивана Грозного бежать из Москвы в Александровскую 

слободу, оттуда - в Ростов. 24 мая 1571 года Москва была сожжена, за исключением 

Кремля. Количество погибших в огне составило несколько сот тысяч человек, до 150 

тысяч татары увели в плен. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что 

изменена была лишь вывеска, а опричнина под именем "государева двора" 

продолжала существовать и далее. Другие историки считают, что Иван IV попытался 

вернуться к опричным порядкам в 1575 года, когда вновь получил во владение "удел", 

а остальной территорией поставил управлять крещеного татарского хана Симеона 
Бекбулатовича, который назывался "великим князем всея Руси", в отличие от просто 

"князя московского". Не пробыв и года на престоле, хан был сведен с великого 

княжения. Все вернулось на свои места. 

Внешняя политика 

Присоединение Казанского ханства к Русскому государству.  

В конце 1548 года царь совместно с митрополитом пошли в поход на татар, однако 

он был настолько неорганизован, что затянулся до начала марта 1549 года, и 

«полководцы» вернулись в Москву с пустыми руками. Повторили поход зимой 1550 

года, снова во главе с самим царем и ... снова неудачно. 

После этих столь неудачных походов в Москве была составлена широкая и 

серьезная программа завоевания Казанского ханства. В ее разработке участвовали 

знатоки военного дела того времени, государственные и церковные деятели с 
приглашением специалистов из Западной Европы, а также тех казанцев-перебежчиков, 

которые хорошо знали сильные и слабые стороны военно-государственного 

устройства Казанского ханства. Для осады Казани в 1551 году была построена 
крепость Свияжск. Это был уникальный случай в истории русского 

градостроительства. Предварительно срубленный за тысячу километров, в лесах 

центральной Руси, он был разобран, доставлен на плотах по Волге к устью реки 

Свияги (в 25 км от Казани) и заново собран здесь всего за 4 недели. Свияжская 

крепость стала первоклассным фортификационным сооружением своего времени. 

На 2 октября 1552 года было назначено общее наступление на Казань. Накануне 

провели сильную артподготовку. У Аталыковых и Ногайских ворот одновременно 

произошли два мощнейших взрыва — в общей сложности там было заложено 48 

больших бочек пороха. Во главе защитников города стояли Ядигер-хан и Кул Шариф, 

глава всех мусульман страны. Сеид пал в бою, к полудню был взят в плен Ядигер. 

Самым последним оплотом казанцев стал «Царев двор», где собралось до 10 тысяч 

оставшихся в живых воинов-татар. Последние 6 тысяч татар прорвались из крепости к 

Казанке, но встретились с новыми силами из соединения Курбского.  

Последнего казанского хана Ядигера увезли в Москву и крестили под именем 

Симеона. Были уничтожены правительство и войско, ликвидированы все 
государственные структуры. Управлять Казанью был поставлен московский 

наместник Горбатый-Шуйский.  

Татарское население было выселено за пределы городского посада. Началась его 

насильственная христианизация. К концу XVI века основным местом жительства татар 

стала Татарская слобода. 

Присоединение Астраханского ханства 
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Поход на Астрахань начался весной 1554 г. На суда («галеры», по выражению 

князя A.M. Курбского) погрузилось войско в 30000 человек под командованием, как 

пишет С.М. Соловьев, князя Ю. Пронского-Шемякина и вятские служилые люди под 

началом князя А. Вяземского. По A.M. Курбскому и Н.М. Карамзину, войском 

командовали князь Ю. Пронский и «спальник» (постельничий) И. Вешняков.  

Авангард кн. Вяземского, как писал Ивану Грозному Ю.И. Пронский, наголову 

разбил встреченный им отряд астраханцев и захватил пленных. Дервиш-Али, обязался 

платить царю 40000 алтын и 3000 рыб в год, не препятствовать русским рыболовам, а 
царь брал на себя заботу, в случае необходимости, подыскать астраханцам нового 

хана. 

Весной 1556 г. новый поход на Астрахань возглавили стрелецкие головы И. 

Черемисинов и Т. Тетерин, казачий атаман Колупаев и начальник вятчан Писемский. 

Но еще до их прибытия на город успешно напал атаман Л. Филимонов, разогнавший 

всех жителей, хотя от пленных было известно, что из Крыма в Астрахань прибыло 700 

татар и 300 янычар с пушками. Вступив в город, стрельцы и казаки укрепили его и 

отправились к морю, где нашли и уничтожили астраханские суда. Так завершилось 

покорение Астрахани. На этот раз ханство ликвидировалось, территория его 

включалась в состав России. Все население: князья, мурзы, шейхи и «вся чернь 

Астраханской земли» принесли присягу царю на верность.  

Ливонская война (1558 – 1583) 

Ливонская война стала "делом всей жизни" Ивана IV Грозного (И.И.Смирнов. 

Непосредственным поводом к началу Ливонской войны послужил вопрос о 

"юрьевской дани" (Юрьев, впоследствии названный Дерпт (Тарту), основал еще 
Ярослав Мудрый). Согласно договору 1503 года за него и прилегающую территорию 

должна была уплачиваться ежегодная дань, что, однако, не делалось. К тому же Орден 

заключил в 1557 году военный союз с литовско-польским королем. В январе 1558 году 

Иван IV двинул свои войска в Ливонию. Начало воины принесло ему победы: были 

взяты Нарва и Юрьев.  

Угроза полного разгрома заставила ливонцев просить перемирия. В марте 1559 

года оно было заключено сроком на полгода. Начавшиеся в 1560 году военные 
действия принесли Ордену новые поражения: были взяты крупные крепости 

Мариенбург и Феллин, в плен попал сам магистр Ордена Фюрстенберг. Результатом 

компании 1560 года стал фактический разгром Ливонского ордена как государства. 

Земли его перешли под власть Польши, Дании и Швеции, а последний его магистр - 

Кетлер - получил лишь Курляндию, да и то находившуюся в зависимости от Польши. 

Таким образом, вместо слабой Ливонии у России оказалось теперь три сильных 

противника.  

В 1568-1569 годах война принимает затяжной характер. А в 1569 году на сейме в 

Люблине состоялось объединение Литвы и Польши в единое государство - Речь 

Посполитую, с которой в 1570 году удалось заключить перемирие на три года.  

Польша подняла на Россию крымского хана, который в 1571 году добрался до 

Москвы, но в 1572 году был отбит от Оки.  

В 1572 году умер Сигизмунд-Август, и Иван выставил свою кандидатуру на 
польский престол, ставший избирательным, но избран был французский принц Генрих 
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Анжуйский, а после его отъезда из Польши - Стефан Баторий (1576), который 

возобновил войну, вернувшую Польше все завоевания.  

В 1579 году возобновила военные действия Швеция, а Баторий возвратил Полоцк и 

взял Великие Луки. В августе 1581 года началась осада Баторием Пскова.  

В январе 1582 года в Яме-Запольском (недалеко от Пскова) было заключено 10-

летнее перемирие с Речью Посполитой. Россия отказывалась от Ливонии и 

белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные русские земли. 

В мае 1583 года заключается 3-летнее Плюсское перемирие со Швецией, по 

которому уступались Копорье, Ям, Ивангород и прилегающая к ним территория 

южного побережья Финского залива. Русское государство вновь оказалось 

отрезанным от моря. 

Сибирь 

В начале XIII века юг Сибири вошел в состав Монгольского государства  

Еще в 1555 году сибирский хан Едигер признал зависимость от Московского 

государства; Иван Грозный принял титул "всея Сибирской земли повелитель". Но 

в1570-е годы хан Кучум отказался признавать власть московского царя и предпринял 

несколько нападений на русские земли. Тогда в 1581 году начинается поход отряда 
Ермака в Сибирское ханство.  

Происхождение Ермака неизвестно в точности, существует несколько версий. По 

одному преданию, он был родом с берегов реки Чусовой. Благодаря знаниям местных 

рек, ходил по Каме, Чусовой и даже переваливал в Азию, по реке Тагил, пока не 

забрали служить-казачить (Черепановская летопись), по другому — уроженцем 

Качалинской станицы на Дону (Броневский). В последнее время всё чаще звучит 
версия о поморском происхождении Ермака (родом «з Двины з Борку»), вероятно 

имелась в виду Борецкая волость, центр которой существует по сей день — деревня 

Борок Виноградовского района Архангельской области. 

1 сентября 1581 года дружина казаков под главным начальством Ермака выступила 
в поход за Каменный Пояс (Урал) из Нижнего Чусовского Городка.  

Инициатива этого похода, по летописям Есиповской и Ремизовской, принадлежала 
самому Ермаку, участие Строгановых ограничилось вынужденным снабжением 

казаков припасами и оружием. По свидетельству Строгановской летописи 

(принимаемому Карамзиным, Соловьёвым и другими), Строгановы сами позвали 

казаков с Волги на Чусовую и отправили их в поход, присоединив к отряду Ермака 
(540 человек) 300 ратных людей из своих владений. 

Казаки поднялись на стругах вверх по Чусовой и по её притоку, реке Серебряной, 

до сибирского волока, разделяющего бассейны Камы и Оби, и по волоку перетащили 

лодки в реку Жеравлю (Жаровлю). Здесь казаки должны были зазимовать 

(Ремезовская летопись). Во время зимовки, согласно книге Режевские сокровища, 

Ермак отправил отряд сподвижников разведать более южный путь по реке Нейва. Но 

татарский мурза разгромил разведывательный отряд Ермака. На месте, где жил тот 
мурза ныне находится знаменитое своими самоцветами село Мурзинка. 

Лишь весной 1582 года, по рекам Жеравле, Баранче и Тагилу, выплыли в Туру. Два 
раза разбили они сибирских татар, на Туре и в устье Тавды. Кучум выслал против 

казаков Маметкула, с большим войском, но 1 августа и это войско было разбито 

Ермаком на берегу Тобола, при урочище Бабасан. Наконец, на Иртыше, под 
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Чувашевым, казаки нанесли окончательное поражение татарам в битве при Чувашевом 

мысу. Кучум оставил засеку, защищавшую главный город его ханства, Сибирь, и 

бежал на юг, в Ишимские степи. 

26 октября 1582 года Ермак вступил в покинутый татарами город Сибирь 

(Кашлык). Через четыре дня ханты с р. Демьянка, правого притока нижнего Иртыша, 

привезли в дар завоевателям пушнину и съестные припасы, главным образом рыбу. 

Ермак «лаской и приветом» встретил их и отпустил «с честью». За хантами 

потянулись с дарами местные татары, бежавшие ранее от русских.  

В декабре 1582 года военачальник Кучума, Маметкул, истребил из засады один 

казацкий отряд на Абалацком озере, но 23 февраля казаки нанесли новый удар 

Кучуму, взявши в плен Маметкула на реке Вагае. 

Лето 1583 года Ермак употребил на покорение татарских городков и улусов по 

рекам Иртышу и Оби, встречая везде упорное сопротивление, и взял остяцкий город 

Назым. После взятия города Сибирь (Кашлык) Ермак отправил гонцов к Строгановым 

и посла к царю — атамана Ивана Кольцо. 

6 августа 1585 года погиб Ермак. Он шёл с небольшим отрядом в 50 человек по 

Иртышу. Во время ночёвки в устье реки Вагай Кучум напал на спящих казаков и 

истребил почти весь отряд. Согласно одной легенде, мужественно сопротивлявшийся 

атаман был обременен своими доспехами, в частности, подаренным царем панцирем, 

и, пытаясь доплыть до стругов, утонул в Иртыше. Согласно татарским преданиям, 

Ермак был смертельно ранен копьем в горло татарским богатырем Кутугаем. 

Казаков оставалось так мало, что атаман Мещеряк должен был выступить обратно 

на Русь. После двухлетнего владения казаки уступили Сибирь Кучуму, чтобы через 
год вернуться туда с новым отрядом царских войск. 

 

Вопросы и задания:  

1. Дайте характеристику Ивану Грозному как человеку и правителю. 

2. Перечислите реформы, проведенные в России в середине XVI в.? Каковы их 

результаты? 

3. Что такое опричнина? В чем ее смысл и последствия? 

4. Как происходило закрепощение крестьян в России? 

5. Основные вехи внешней политики. 

 

 

Тема: Смутное время 

 

План: 

1. Наследники Ивана Грозного. 
2. Основные события Смуты. 

3. Избрание на царство Михаила Романова. 
 

 

Наследники Ивана Грозного 

Иван Грозный умер в 1584 году. О причинах его смерти до сих пор ведутся споры. 

Первая точка зрения состоит в том, что царь был отравлен своим другом боярином 
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Борисом Годуновым. В пользу этой точки зрения говорит то, что сестра Бориса Ирина 

была замужем за сыном Ивана Федором, который должен был наследовать за отцом 

его престол. Что касается Федора то по словам отца он был «постник и молчальник, 

больше для кельи, нежели для престола созданный». Почти всю сознательную жизнь 

он проводил в молитвах, прося прощения за грехи своего отца. Поэтому приход к 

власти Федора дал бы полноту власти в руки Бориса Годунова, как и произошло после 
смерти Ивана.  

Вторая точка зрения в том, что в свои 53 года Иван износил свой организм и 

состояние здоровья его было дегенеративным. По свидетельству антрополога Михаила 
Герасимова, обследовавшего скелет Ивана Грозного, у царя в последние годы жизни 

на позвоночнике развились мощные соляные отложения (остеофиты), которые 

причиняли ему страшные боли при каждом движении. Перед смертью Грозный 

выглядел дряхлым стариком. В последний год он уже не мог сам ходить – его носили.  

 
Федор Иоаннович 

После смерти Ивана на престол становится Федор Иоаннович, но реально правит за 
него шурин царя Борис Годунов. Новый царь и Борис пытались бороться с разрухой, 

царившей в стране после репрессий времен Ивана Грозного. Был отражен последний 

крупный набег татар на Россию, отвоеваны у Шведов русские земли, потерянные в 

ходе Ливонской войны. В 1589 году в России было введено патриаршество, что 

сделало русскую православную церковь автокефальной, т.е. самостоятельной. 

Продолжается закрепощение крестьян. В 1591 – 1592 году был временно запрещен 

переход крестьян от хозяина к хозяину – вводились так называемые заповедные лета.  

В 1597 оду вводятся урочные лета на 5 лет – т.е. в течение 5 лет беглые крестьяне 
могли быть возвращены к хозяину. 
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В 1591 году скончался при невыясненных обстоятельствах младший сын Ивана 
Грозного Дмитрий. Годунов поручил расследование этого дела боярину Василию 

Шуйскому.  

У Федора и сестры Бориса Ирины не было детей. Поэтому при дворе начались 

разговоры о необходимости развода и нового брака Федора. Он был последним из 
Рюриковичей, а следовательно наследник престола был необходим. Однако до развода 
дело не дошло, и Федор скоропостижно скончался. Была ли в этом вина Бориса 
Годунова, или виновато слабое здоровье Федора, не известно. 

Основные события Смуты 

Смутное время – период с 1598 по 1613 года, характеризующийся династическим 

кризисом, внутренними беспорядками, иностранной интервенцией и частой сменой 

власти. 

После смерти Федора на престол Земским собором был избран Борис Годунов как 

самый ближайший родственник царя.  

 
Борис Годунов 

Среди противников этого избрания был боярин Федор Романов, который тоже 
являлся близким родственником Ивана Грозного (он был племянником первой жены 

Ивана Анастасии). За это Федор жестоко поплатился – он был пострижен в монахи. 

Молодой боярин лишился всего – семьи (жены и маленького сына), богатства, 

знатности. Однако на этом его политическая карьера не окончилась. Он будет активно 

вмешиваться в дела государства и прославится как патриарх Филарет и отец 

избранного в 1613 году на царство Михаила Романова. 
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Федор Романов (патриарх Филарет) 
Первые годы правления Бориса были удачны. Народ воспринимал его как 

истинного царя. Однако и противников у Бориса было много. 

В 1601 году случился неурожай, то же самое повторяется и в 1602, и в 1603 годах. 

В стране начинается голод. По стране поползли слухи, что это наказание за то, что 

царем выбрали не того человека. Борис попытался наладить положение, обеспечив 

нуждающихся зерном, но эти попытки проваливаются. Зерна на всех не хватает, люди 

начинают говорить. Что Борис зерно утаивает, положение в стране ухудшается. По все 

стране начинаются восстания. 

До сих пор истинная картина дней смерти Дмитрия не восстановлена полностью. 

Был ли убит Дмитрий, был ли это несчастный случай, убили ли самого Дмитрия или 

кем–то его подменили, а самого его «спрятали» – однозначного ответа не было, и 

сейчас нет. Боярин Василий Шуйский, клялся, что это был несчастный случай, но 

действительно с царевичем Дмитрием. Правда, много позже, он же клялся и в другом 

– царевич Дмитрий был чудесным образом спасен. И опять позже,  Шуйский говорил, 

что заговор против девятилетнего царевича устроил Годунов и это ему удалось. 

Отсюда, соответственно, появилась почва для всяческих самозванцев, возжелавших 

московского трона. 

1601 году в Польше появляется человек, называвший себя чудом спасшимся 

царевичем Дмитрием, в историю этот человек вошел под именем Лжедмитрий I. 
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                            Лжедмитрий I 

 

Происхождение Лжедмитрия I неясно; по официальной версии правительства 

Бориса Годунова, он – беглый дьякон Чудова монастыря (в Москве) Григорий 

Отрепьев, сын галичского дворянина Богдана Отрепьева. Появился в 1601 г. в Польше 

и был поддержан польскими магнатами и католическим духовенством. В 1603-1604 гг. 
была развёрнута подготовка возведения Лжедмитрия I на русский трон. Лжедмитрий I 

тайно принял католичество и обещал после воцарения отдать Польше Северскую и 

Смоленскую земли, участвовать в антитурецком союзе, оказать помощь Сигизмунду 

III в его борьбе со Швецией, ввести в России католичество, жениться на дочери 

сандомирского воеводы Е. Мнишка Марине, передать ей в качестве «вена» Новгород и 

Псков и уплатить Мнишку 1 миллион злотых. 
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      Марина Мнишек 

  

Осенью 1604 г. Лжедмитрий I перешёл с польско-литовским отрядом русскую 

границу и был поддержан частью русских феодалов, горожанами, служилыми людьми, 

донскими и запорожскими казаками и крестьянами южных районов, где 

развёртывалась антифеодальная борьба. 1 июня 1605 г. в Москве произошло народное 
восстание, и правительство Годуновых было свергнуто, сын Бориса Годунова Федор 

был убит, а народу объявили, что Годуновы от страха перед истинным царем 

покончили с собой. 

В Лжедмитрии своего сына признала последняя жена Ивана Грозного Мария Нагая, 

после смерти мужа постригшаяся в монахини под именем инокини Марфы. Что 

заставило ее это сделать: страх, деньги или желание матери видеть своего сына живым 

– доподлинно неизвестно. 

20 июня Лжедмитрий I вступил в Москву. Заняв царский престол, Лжедмитрий I 

пытался проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Правил в 

Москве Лжедмитрий не долго. В мае состоялась свадьба Лжедмитрия и Марины 

Мнишек. Марина была коронована как царица России, что до этих пор было делом 

невиданным. Прибывшие с самозванцем поляки грабили, вели себя как хозяева, чем 

вызвали недовольство москвичей. Одновременно ухудшаются отношения с Польским 

двором, т.к. новый царь не торопился передавать обещанные земли и вводить 

католичество. 

Василий Шуйский организовал заговор, в результате которого Лжедмитрий был 

убит. Его прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши. 
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           Василий Шуйский 

 

Царем был избран Василий Шуйский. Шуйский дал крестоцеловальную запись, 

ограничивавшую его власть. Правительство Василия объявило Бориса Годунова 
убийцей царевича Дмитрия. В Москву были привезены мощи Дмитрия, а сам он 

канонизирован. В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было 

сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вора 

Гришку сыном. 

Время правления Шуйского было очень неспокойным. По стране разбежались 

многие приверженцы самозванца. Царская власть была непрочной, и, фактически, не 
распространялась за пределы Москвы. 

В 1606 году начинается восстание под предводительство Ивана Болотникова. 

Восставшие заняли Елец, Тулу, Калугу, Каширу и к концу года подступили к Москве. 

Сил для полной блокады столицы не хватило, и это дало возможность Шуйскому 

мобилизовать все свои ресурсы. К этому времени в стане восставших произошел 

раскол и отряды Ляпунова (ноябрь) и Пашкова (начало декабря) перешли на сторону 

Шуйского. 

Сражение под Москвой 2 декабря 1606 г. окончилась поражением Болотникова. 

Последний после ряда сражений отступил к Туле, под защиту каменных стен города. 

Сам Шуйский выступил против восставших и в июне 1607 г. подошел к Туле. 

Несколько месяцев царские войска безуспешно пытались взять город, пока не 
перегородили реку Упу и не затопили крепость. Противники Шуйского, положившись 

на его милостивое слово, отворили ворота. Однако царь не упустил возможности 

расправиться с вождями движения. 
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В 1607 году объявился Лжедмитрий II, прозванный Тушинским вором. 

Происхождение его неизвестно. Слухи о спасении Лжедмитрия I подготовили его 

появление. Низшие классы всюду сочувствовали ему, привлекаемые раздачей 

боярских земель. Взять Москву ему не удалось, и он расположился лагерем в селе 

Тушино, в 12 верстах от Москвы, за что и получил свое прозвище. Марина Мнишек 

признала его мужем, у них даже родился сын, которого Марина назвала в честь 

дедушки Иваном. 

В стране устанавливается двоевластие. 

Однако власть Шуйского слабеет с каждым днем, да и Лжедмитрий лишается своих 

польских союзников. Когда польский король Сигизмунд III вступает в открытую 

войну с Россией, они примыкают к его войску. 

Против Василия Шуйского стоится один заговор за другим. В конце концов его 

насильно постригли в монахи, несмотря на протесты патриарха Гермогена. 

Управление перешло к совету бояр во главе с князем Мстиславским. Т.к. в совете 
было 7 человек, то он получил название семибоярщина. Семибоярщина фактически 

идет на государственную измену, заключив договор с польским королем о передачи 

российского престола его сыну. Однако польский король решил сам завладеть 

российским престолом. В том же 1610 году был убит Лжедмитрий II, а Марина 
бежала. 

В стране зреет всеобщее недовольство. В 1611 году собирается первое народное 
ополчение под командованием П. Ляпунова, И. Заруцкого и Д. Трубецкого. Однако 

оно распалось, так не освободив Москву от поляков. 

В Нижнем Новгороде начинает собираться второе народное ополчение под 

предводительством земского старосты К. Минина и князя Д. Пожарского.20 августа 

ополчение подошло к Москве. Началась осада города. 24 октября (4 ноября по новому 

стилю) польский гарнизон кремля сдался. 

Избрание на царство Михаила Романова 

После освобождение Москвы стает вопрос о необходимости избрания нового царя. 

21 декабря 1612 года по всей стране были разосланы грамоты, которые приглашали в 

Москву выборных людей для избрания нового государя. После долгих споров 7 

февраля 1613 года царем избрали Михаила Романова. 11 июля он венчался на царство, 

став основателем царской династии Романовых. 

 

Вопросы и задания:  

1. Что такое Смутное время?  

2. Перечислите основные события этого периода. Что позволило отстоять 

независимость России? 

 

Тема: Первые Романовы. Бунташный век 

 

План: 

 

1. Последствия Смуты. 

2. Соляной бунт. 
3. Церковный раскол. 
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4. Присоединение Украины к России 

5. Медный бунт 
6. Восстание Степана Разина 

 

 

 
Генеалогическое древо династии Романовых 

 

Последствия Смуты 

Россия переживала тяжелые времена. Новой династии необходимо было 

преодолеть последствия 15-летней смуты, урегулировать отношения с Речью 

Посполитой и Швецией, все еще посягавшими на наши территории, а также 
уничтожить все возможные причины для появления самозванцев или иных 

претендентов на власть. В 1614 году  были пойманы Марина Мнишек с сыном. 

Четырехлетний Иван, прозванный воренком, был повешен на Красной площади. 

Марина была заключена в кремль в Коломне. По преданию она превратилась в ворону 

и улетела из окна. По другому преданию она умерла от тоски в заключении, перед 

смертью прокляв всю династию Романовых. Башня, к которой она содержалась, до сих 

пор называется Маринкиной. 
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Из плена возвращается патриарх Филарет, ставший соправителем сына. 

Правительство нуждалось в поддержке народа, поэтому заседания Земских соборов 

проходили практически постоянно. 

Вводятся новые налоги. Постепенно налаживается сельское хозяйство. 

Экономическое и социальное развитие России 

 
Россия в конце XVI – начале XVII вв. 

 

Основная категория населения было крестьянство. Причем крестьяне были как 

зависимые (вспомнить, как ограничивалось право перехода крестьянина от хозяина к 

хозяину), так и черносошные – лично свободные крестьяне, владевшие общинными 

землями несшие повинность в пользу государства. Зависимые крестьяне уже 

практически лишились права перехода от хозяина к хозяину. 

Постепенно крестьянское производство превращалось в мелкое товарное. Ремесло 

развивалось. Появляется наемный труд, а вместе с ним начинают развиваться 

мануфактуры. 

Продолжают развиваться основанные еще при Иване III и развитые при Иване 
Грозном приказы – государственные структуры, аналоги современных министерств: 

• Посольский приказ - внешние отошения; 

• Поместный приказ - служилое землевладение; 
• Разрядный приказ - военное дело состава; 

• Холопий приказ - регистрация холопов; 

• Разбойный приказ - важнейшие уголовные дела по всему государству; 

• было несколько судных приказов; 

• приказы Большой казны и Большого прихода ведали государственное хозяйство 

и финансы; 

Важнейшими территориальными приказами были Малороссийский, Сибирский, а 
также дворцы Казанский, Новгородский, Тверской 



120 

 

Постепенно происходит процесс сближения прав боярства и дворянства. Вотчина и 

поместье по Соборному уложению 1649 года уравниваются в правах. 

• Поместная система — порядок служилого землевладения, установившийся в 

Московском государстве в XV и XVI веках.  

Поместье — участок казённой (государственной) земли, данный государем во 

временное (на срок службы или пожизненно) личное владение служилому человеку. 

Вотчина – наследственное земельное владение. 

Соляной бунт 

Московское городское восстание 1648 г. - выступление московских посадских 

людей и стрельцов против увеличеиня налоги на соль.  

После смерти царя Михаила Федоровича (1645 г.) новым государем стал его 16-

летний сын Алексей Михайлович. Новое правительство испытывало острую нужду в 

деньгах. В 1646 г. по инициативе боярина Б.И. Морозова царь издал указ о повышении 

пошлины на продажу соли, при этом некоторые другие налоги были отменены. 

Отныне в казну поступали 2 гривны с каждого пуда соли. Тогда соль использовалась в 

значительно больших количествах, т.к. многие продукты было невозможно сохранить 

без соли. Однако цены на соль выросли настолько, что народ перестал ее покупать. 

Казна пустела. В декабре 1647 г. соляной налог был отменен. Одновременно в 1648 г. 
с тяглого населения началось взимание ранее отмененных налогов за три прошедших 

года.  

В Москве действия властей вызвали настоящее восстание, которое вошло в 

историю под названием "Соляной бунт". 2 июня 1648 г. огромная толпа недовольных 

собралась на Красной площади, а затем двинулась в Кремль. Собравшись вокруг 
царского дворца горожане шумно требовали "выдать головой" главных виновников 

своего разорения - боярина Морозова, его шурина окольничего Петра Траханиотова и 

Леонтия Плещеева, также бывшего с ними в родстве. Двор боярина Морозова был 

разгромлен. При этом никто из погромщиков не позарился на богатство боярина. "То 

наша кровь" - кричали москвичи и бросали боярское добро в огонь. Вслед за этим 

восставшие разорили двор думного дьяка Назария Чистого, возглавлявшего 

Посольский приказ. Сам хозяин был убит ударом дубины, а тело его брошено на 
навозную кучу. Московские стрельцы, кроме наиболее приближенного к царю 

Стремянного полка, отказались выступить против восставших.  

Правительство пошло на уступки, объявив об отсрочке взимания недоимок. 

Стрельцам выдали по 8 рублей каждому. Царь лично руководил усмирением бунта, 

обращаясь к своим подданным с "увещеванием" за "непохвальное поведение". 

Соборное уложение 1649 года 

Соборное Уложение являлось первым печатным сводом законов России. Оно было 

утверждено Земским собором 1648-49 гг. В отличие от предшествующих памятников 

права, содержащих в основном нормы процессуального права, Соборное Уложение 
содержало нормы государственного, административного, гражданского и уголовного 

права. 

Соборное Уложение окончательно оформило крепостное право, подведя 

юридический итог под долгим процессом прикрепления крестьян к земле и 

ограничения их гражданских прав. Глава XI "Суд о крестьянах" устанавливала 

бессрочный сыск беглых крестьян. Таким образом бесповоротно отменялась практика 
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урочных лет. Теперь беглые, независимо от срока давности, должны били быть 

возвращаемы прежнему владельцу. Основанием крепостной зависимости 

признавались писцовые книги, которые велись Поместным приказом. 

Соборное Уложение нанесло ощутимый удар по самостоятельности и богатству 

церкви. 

В Соборном Уложении была закреплена посадская реформа. Поскольку 

социальный кризис в городах являлся одним из тех побудительных толчков, который 

привел к созыву Собора и принятию Уложения, посадской реформе уделялось 

большое внимание. Реформа была проведена под нажимом жителей посадов. 30 

октября 1648 г. выборные от служилых и посадских людей подали ряд челобитных с 
требованием вернуть в посады все подгородные слободы, городские дворы и торговые 
заведений, которые не несли посадское тягло. На основании этих челобитных была 
составлена глава XIX "О посадских людех". Соборное Уложение ликвидировало 

"белые слободы", принадлежавшие патриарху, монастырям, боярам и думным людям. 

На жителей этих слобод, которые "всякими торговыми промыслами промышляют и 

лавками владеют, а государевых податей не платят и служб не служат" теперь 

накладывалось такое же тягло, как и на посадских людей. Белые слободы", 

устроенные в городах, предписывалось "взяти в посад без лет и бесповоротно, за то, не 
строй на государеве земле слобод, и не покупай посадской земли". Соборное 
Уложение закрепляло за посадским населением ряд привилегий. Отныне только 

посадским людям дозволялось заниматься торгово-промышленной деятельностью. 

Боярским и монастырским зависимым людям, купившим такие заведения, 

предписывалось немедленно продать их посадским людям "и впредь ничьим людем и 

крестьяном, опричь государевых торговых посадских людей, тяглых дворов, и лавок, и 

погребов, и анбаров, и варниц ни у кого не покупати". Крестьнам. привозившим в 

город сельскохозяйственные продукты, разрешалось торговать ими только с возов в 

гостиных дворах. 

Вместе с тем в посадской реформе, наряду с облегчением положения посадских 

людей, четко проявилась тенденция к прикреплению их к посадам. 

Церковный раскол 

Церковный раскол стал одним из самых существенных явлений в истории 

российской духовной культуры XVII в. Как широкое религиозное движение он 

зародился после собора 1666-1667 гг., наложившего клятвы на противников греческих 

обрядов, введенных в практику русского богослужения, и запретившего 

использование литургических книг, отпечатанных до начала систематического 

исправления богослужебных текстов по греческому образцу. Реформа затрагивала 
внешнюю сторону культа, однако вызвало массовое недовольство. 

Первоначально недовольство исходило от узкого круга лиц, многие из которых 

прежде были единомышленниками Никона. Самыми видными фигурами среди них 

были протопопы Иван Неронов и Аввакум Петров. В первые годы правления Алексея 

Михайловича они вместе с Никоном входили в «кружок ревнителей благочестия». 

Однако реформа, начатая Никоном, превратила бывших друзей в непримиримых 

врагов. Русская православная церковь раскалывается на последователей реформы и 

староверов. 
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Первоначально Никона поддерживал Алексей Михайлович. Однако патриарх 

использовал реформу для увеличения своей власти. Ему принадлежит тезис 
«Священство выше царства». Царь не потерпел этого, поэтому в 1668 году происходит 
разрыв между царем и патриархом, в результате которого Никон был лишен 

патриаршего звания. 

Присоединение Украины к России 

Вспомним, как Украина от России отделилась. Ведь первоначально Киев был 

столицей Русского Государства. Даты отделения Киевского княжества от остальной 

территории Руси нет. Во времена феодальной раздробленности Киевская Русь стала 

самостоятельным государством, как и многие экономически сильные земли. 

Первоначально Киев сохранял статус столицы, потом Андрей Боголюбский перенес 
столицу во Владимир. Киев оставался религиозным центром. На Киевские территории 

усиливается давление со стороны Литвы и Польши, которые объединяются в 

государство Речь Посполитая. В 1299 митрополит переезжает из Киева во Владимир. 

Связь с феодально-раздробленной Русью слабеет с каждым днем. 

Православным христианам приходилось жить в угнетенном состоянии под властью 

католической веры Речи Посполитой.  

На Востоке Речи Посполитой  было сформировано отдельное и совершенно 

независимое от польской короны запорожское казачество. В Запорожье стекались со 

всей Украины энергичные, недовольные и обиженные польским владычеством люди. 

Прибыл сюда и Богдан Хмельницкий. Он сразу проявил себя лидером, способным 

повести за собой запорожское казачество, дабы освободить Украину от польского ига. 

Он заявил запорожцам: «Хватит нам терпеть этих поляков, дайте соберем раду и 

будем защищать церковь православную и Землю Русскую!». Запорожская сечь 

выбрала Богдана Хмельницкого гетманом. Было принято решение идти войной на 
Польшу. 

 
Богдан Хмельницкий 
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Кроме Польской угрозы опасность исходила также и от Османской империи, и от 
Крымского хана. Запорожской сечи (или Войску Запорожскому) необходим был 

сильный союзник. 8 января 1654г. в Переяславле была собрана рада, на которой после 
речи Хмельницкого, указывавшего на необходимость для Украины выбрать кого-

нибудь из четырёх государей: султана турецкого, хана крымского, короля польского 

или царя русского и отдаться в его подданство, народ закричал: «волим под царя 

русского»!  

Таким образом, Украина входит в состав России при условии сохранения института 
гетманов. 

Однако еще долгое время отношения между Москвой и Киевом зависели от того, 

кто становился гетманом. Например сын Богдана Хмельницкого выбрал польскую 

сторону. Гетман Иван Мазепа во время Северной войны поддерживал Швецию. 

Поэтому Москва неоднократно будет пробовать ограничить самостоятельность 

Украины, пока при Екатерине II Запорожская Сечь не будет разрушено и с 
самостоятельностью Украины будет покончено. 

Медный бунт 

Россия вела затяжную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины. 

Денег у государства не хватало. Тогда было решено ввести в оборот медные деньги. 

Случилось это в 1655 году. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, чеканили монеты на 
10 рублей. Массу медных денег сразу вбросили в обиход, что повлекло за собой 

недоверие населения к ним, инфляцию. Стоит отметить, что налоги в государственную 

казну собирались серебряными деньгами, а расплачивались медью. К 1662 году 

рыночная цена медных денег упала в 15 раз, стоимость товаров сильно возросла. 
Медный бунт произошел в Москве, 25 июля 1662 года. Толпа разделилась на две 

части. Одна, в размере 5 тысяч человек, двинулась к царю Алексею Михайловичу в 

Коломенское, вторая громила дворы ненавистных вельмож. В медном бунте 

участвовали только люди из низших слоев общества – мясники, ремесленники, 

крестьяне. Итогом медного бунта стала постепенная отмена медной монеты. 

Бунтовщики подверглись жестоким казням. В 1663 году медны дворы в Новгороде и 

Пскове были закрыты, возобновилась печатка серебряных денег. Медные деньги были 

полностью изъяты из обращения и переплавлены в другие нужные предметы из меди. 
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Восстание Степана Разина 

 
              Степан Разин 

 

В 1665 году царский воевода князь Ю.А. Долгоруков повесил старшего брата 
Разина Ивана за самовольный уход с казаками на Дон во время войны с Речью 

Посполитой. Это событие в сочетании с усиливавшимися попытками лишить 

казачество завоеванных вольностей не могло не оказать огромного воздействия на 
свободолюбивого Разина. В 1667 он отправился в грабительский поход "за зипунами", 

не обратив внимания на грозный запрет правительства Алексея Михайловича "отстать 

от воровства". Отряд Разина, выросший до 2 тысяч человек, разграбил на Волге 

торговый караван, перебив стрелецких начальников и отпустив ссыльных. 

В 1667 - 1669 годы Разин совершил успешный Персидский поход, разбив флот 
шаха и доказав, что в совершенстве овладел приемами казацкой войны с засадами, 

налетами, обходными маневрами. 

В мае 1670 года на "большем круге" Разин объявил, что намерен "итти з Дону на 

Волгу, а с Волги итти в Русь... чтоб... из Московского государства вывесть изменников 

бояр и думных людей и в городах воевод и приказных людей", "за великого государя 

стоять" и дать свободу "чорным людем". Рассылаемые "прелестные письма" Разина 
собирали массу сторонников, и поход превратился в мощную крестьянскую войну. 

Слух об идущем с Разиным царевиче Алексее (на самом деле умершем) и патриархе 
Никоне превращал похода событие, получившее благословение церкви и власти. Разин 

был разгромлен под Симбирском в октябре 1670 года. Раненым ушел на Дон, где в 

1671 году войсковая старшина захватила Разина в плен и сдала властям. Привезенный 

в Москву, Разин был четвертован. 

 

Вопросы и задания:  

1. Как  развивалась экономика России в XVII в.? Что нового появилось тогда в 

экономике? 

2. Какое значение имело освоение Сибири? 
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3. Какие  изменения в государственном управлении произошли в России в XVII в.? 

4. Опишите народные восстания  XVII в. 

5. Расскажите о внешней политике России в XVII в. 

 

 

Тема: Модернизация. Научно-техническая революция 

 

План: 

1. Начало Нового времени. 

2. Признаки Нового времени. 

3. Экономические изменения. 

 

Начало Нового времени 

Если относительно начала средних веков существует единое мнение, оно 

датируется 476 годом – падением Западной Римской империи, то относительно начала 
Нового времени единого мнения нет.  

Само название Нового времени подразумевает появление принципиально новых 

аспектов жизни. В зависимости от того, что именно считать главным новшеством, и 

будут различаться даты начала Нового времени. В этот период искусство и культура 

выходят за пределы монастырей и духовных мотивов, поэтому справедливо считать, 

что средние века закончились, а Новое время началось с написания «Комедии» Данте 
Алигьери в 1321.  

Некоторые исследователи предлагают считать датой начала средних веков падение 

Западной Римской империи, а их окончанием – падение последнего оплота 
Античности - Византии (1453).  

В середине XV века было изобретено книгопечатание. Это тоже существенно 

поменяло жизнь людей, способствовав удешевлению стоимости, а следовательно 

более широкому распространению книг и идей просветительства. К тому же это были 

первые шаги к новому способу производства – от ручного к механизированному. 

Если считать главным расширение жизненного пространства людей и начало эпохи 

географических открытий, то Нового времени следует считать открытие Колумбом 

Америки в 1492 году. 

Начало Реформации (1517) также правомочно считать началом Нового времени, 

т.к. реформация свидетельствует о психологических изменениях в людях. Церковь 

сдает господствующие позиции, государственная власть резко усиливается. Таким 

образом, уходит в прошлое эпоха теоцентризма.  

Наконец, начало Английской революции (1640) символизирует переход к новому 

экономическому укладу, смену феодального способа производства на 
капиталистический, а также серьезные изменения в области государственной власти.  

Рассмотрим более подробно эти аспекты нового времени. 

Признаки Нового времени 

XVII век – переломный момент, когда завершается общеевропейский феодализм и 

начинает формироваться капитализм.  

По Европе проходит волна революций и религиозных войн. 
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Выдающиеся достижения в области естественных и точных наук, которые 
послужили базой для современной научной картины мира. 

Важными признаками Нового времени является урбанизация и секуляризация.  

Урбанизация – процесс повышения роли городов процесс в развитии общества. 

Процесс урбанизации идёт за счёт естественного прироста городского населения; 

преобразования сельских населённых пунктов в городские; формирования широких 

пригородных зон; миграции из сельской местности в городскую. 

Секуляризация — изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача 
светскому, гражданскому ведению.  

Обычно употребляется для описания изъятия государством у церкви её земельной и 

иной собственности, что еще раз доказывает ослабление влияния церкви на жизнь 

людей и усиление государственной власти. 

Экономические изменения 

С ростом населения в Европе увеличивается спрос на товары ремесленного 

производства. Это приводит к развитию мануфактур, где преобладал ручной труд, но 

присутствовало разделение труда, а также использовался труд наемных рабочих. 

В этот период появляется большое количество научных открытий, 

способствовавших развитию производства. Были изобретены токарный, ткацкий 

станок, повсеместно использовалось водяное колесо. С 16 веке стали добывать и 

использовать каменный уголь, более эффективный по сравнению в древесным. Все это 

в разы повышало производительность труда. 

Появление и широкое распространение парусных судов (пришедших на смену 

гребным) делает возможным далекие путешествия, а следовательно, создает основу 

для эпохи географических открытий. Новые территории служили рынком сбыта 
продукции, произведенной в Европе. Так начинает складываться колониальная 

система. 

В Европе начинается революция цен. Она выразилась в необычайно быстром 

повышении в течение XVI в. цен на сельскохозяйственные и промышленные товары. 

Если до XVI в. цены были в основном стабильными, изменялись только в периоды 

войн и стихийных бедствий, то начиная с 30-х годов и до конца XVI в. они выросли в 

Испании в 4 раза, а на сельскохозяйственные продукты — даже в 5 раз, во Франции — 

в среднем в 2,3 раза, в Англии — в 2,5 раза, в Германии — в 2 раза, а в среднем по 

Западной Европе — в 2-2,5 раза. 

Такое движение цен связывали либо с большим притоком драгоценных металлов в 

Европу, либо с их утечкой в другие страны, как это было в Испании. Из новых земель 

в Европу было ввезено огромное количество золота и серебра. В связи с этим 

количество золота в Европе за один XVI век поднялось приблизительно с 550 тыс. до 

1192 тыс. кг, т.е. более, чем в 2 раза, а количество серебра — с 7 млн. до 21,4 млн. кг, 
т.е. более чем втрое. 

В этот период наибольшую выгоду приносит торговля. Купцам было выгодно 

работать сообща, складываются торговые компании, создаются первые акционерные 
общества. Развитие торговли приводит к появлению товарных бирж. История 

возникновения бирж относится к XIII—XV вв. и начинается с вексельных ярмарок в 

Венеции, Генуе, Флоренции, Шампане, Брюгге. В Брюгге вексельные торги проходили 

на площади, на которой стоял дом старинного семейства «van der Burse», на гербе 
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которого были изображены три кожаных мешка (кошелька). Собрания купцов на 
площади получили название «Borsa» (биржа), что означает «кошелёк». Именно там, на 
территории современной Бельгии в XV в. (1406 год) была основана первая биржа. 

Самые крупные биржи были в Амстердаме и Лондоне. 

Многие куцы сами желали производить продаваемый товар, а не выступать в роли 

посредников. Они начинают вкладывать деньги в производство, нанимают наемных 

рабочих, вкладывают в свое предприятие деньги, т.е. капитал. Такое предприятие 
получает название капиталистического, а его владельцы зовутся капиталистами или 

буржуазией. 

Так начинает складываться новый экономический уклад, постепенно вытеснявший 

феодальные отношения. 

 

Вопросы и задания:  

1. Назовите основные черты эпохи Новое время 

2. Какие экономические изменения произошли в Европе? 

 

 

Тема: Эпоха Возрождения и Реформация 

 

План:  

 

1. Эпоха Возрождения. 

2. Великие просветители. 

3. Реформация и контрреформация. 

4. Религиозные войны. 

5. Абсолютизм в Европе. 
 

Эпоха Возрождения 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха интеллектуального и 

художественного расцвета, который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 

веке и оказав значительное влияние на европейскую культуру. Термин "Возрождение", 

означавший возврат к ценностям античного мира (хотя интерес к римской классике 
возник ещё в 12 веке), появился в 15 веке. 

Как эпоха европейской истории оно отмечено множеством знаменательных вех — в 

том числе укреплением экономических и общественных вольностей городов, 

духовным брожением, приведшим в итоге к Реформации и Контрреформации, 

Крестьянской войне в Германии, формированием абсолютистской монархии, началом 

эпохи Великих географических открытий, изобретением европейского 

книгопечатания, открытием гелиоцентрической системы в космологии и т. д. 

В Эпохе Возрождения выделяют три этапа: 

- Вторая половина 13 века- начало 15 века Проторенессанс.  

- Начало 15 века- начало 16 века раннее Возрождение. 

- Начало 16 века, всего 30-40 лет Высокое Возрождение. 

В литературе Возрождения наиболее полно выразились гуманистические идеалы 

эпохи, прославление гармонической, свободной, творческой, всесторонне развитой 
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личности. Любовные сонеты Франческо Петрарки (1304—1374) открыли глубину 

внутреннего мира человека, богатство его эмоциональной жизни. В XIV—XVI веке 
итальянская литература пережила расцвет — лирика Петрарки, новеллы Джованни 

Боккаччо (1313—1375), политические трактаты Никколо Макиавелли (1469—1527) 

поэмы Лудовико Ариосто (1474—1533) и Торквато Тассо (1544—1595), выдвинули её 

в число «классических» (наряду с древнегреческой и древнеримской) литератур для 

других стран. 

Литература Возрождения опиралась на две традиции: народную поэзию и 

«книжную» античную литературу, поэтому часто рациональное начало сочеталось в 

ней с поэтической фантастикой, а комические жанры получили большую 

популярность. Это проявилось в наиболее значительных литературных памятниках 

эпохи: «Декамероне» Бокаччо, «Дон Кихоте» Сервантеса, и особенно в «Гаргантюа и 

Пантагрюэле» Франсуа Рабле. 

С эпохой Возрождения связано появление национальных литератур — в отличие от 
литературы средних веков, создававшейся преимущественно на латыни. 

Широкое распространение получили театр и драма. Самыми известными 

драматургами этого времени стали Уильям Шекспир (1564—1616, Англия) и Лопе де 

Вега (1562—1635, Испания). 

Первые предвестники искусства Возрождения появились в Италии в XIV веке. 
Художники этого времени, Пьетро Каваллини (1259—1344), Джотто (1267—1337), 

Симоне Мартини (1284—1344), рисуя картины традиционной религиозной тематики, 

начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной 

композиции, использование пейзажа на заднем плане, что позволило им сделать 

изображения более реалистичными, оживленными. Это резко отличало их творчество 

от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в 

изображении. 

Раннее Возрождение В начале XV века Филиппо Брунеллески (1377—1446), 

флорентийский ученый и архитектор, открыл и описал законы линейной перспективы 

в живописи. Это позволило художникам получать совершенные изображения 

трёхмерного пространства на плоском полотне картины. 

Другим важным шагом стало появление нерелигиозного, секулярного искусства. 

Портрет и пейзаж утвердились как самостоятельные жанры. Даже религиозные 

сюжеты приобретали иную трактовку — художники Возрождения стали 

рассматривать их персонажей как героев с ярко выраженными индивидуальными 

чертами и человеческой мотивацией поступков. 

Высокое Возрождение Наивысший расцвет искусства Возрождения пришёлся на 

первую четверть XVI века, которая получила название «Высокое возрождение». 

Работы Леонардо да Винчи (1452—1519), Рафаэля Санти (1483—1520), Микеланджело 

Буонарроти (1475—1564), Джорджоне (1476—1510), Тициана (1477—1576), Антонио 

Корреджо (1489—1534) составляют золотой фонд европейского искусства. 

Великие просветители 

Просвещение, идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму, 

связанное с борьбой нарождавшейся буржуазии и народных масс против феодализма. 

В ряде стран Западной Европы (где Просвещение (эпоха) распространилось в 18 в., а 
частично, например в Англии, и в 17 в.) движение это было настолько широким и 
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влиятельным, что уже у его современников возникло представление о пришедшей на 
смену «мрачному средневековью» эпохе Просвещения (французское siècles des 

lumières, немецкое Zeit der Aufkiärung, английское Age of Enlightenment). Термин 

«Просвещение (эпоха) встречается у Вольтера, И. Гердера и др.; он окончательно 

утвердился после статьи И. Канта «Что такое Просвещение?» (1784). Историческая и 

философская наука 19 в. стала характеризовать Просвещение (эпоха) как эпоху 

безграничной веры в человеческий разум («век разума», «век философов»), в 

возможность перестроить общество на разумных основаниях, как эру крушения 

теологического догматизма, торжества науки над средневековой схоластикой и 

церковным мракобесием. 

Эразм Роттердамский создал новую систему богословия. В ней особое внимание 
сосредотачивается на человеке и его отношении к Богу, а также на нравственных 

проблемах. 

Франсуа Рабле, автор книги «Гаргантюа и Пантагрюэль». Сатирический роман 

французского писателя 16 века Франсуа Рабле в пяти книгах о двух добрых великанах 

— обжорах, отце и сыне. Роман высмеивает многие человеческие пороки, не щадит 
современные автору государство и церковь. В романе Рабле высмеивает, с одной 

стороны, многочисленные притязания церкви, а с другой — невежество и лень 

монахов. Рабле красочно показывает все пороки католического духовенства, которые 
вызывали массовый протест во время Реформации. 

Томас Мор создал труд об идеальном государстве. Автор озаглавил свой труд 

следующим образом: «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о 

наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». На сказочном остове 
живут счастливые люди, т.к. у них нет собстенности. А следовательно войн и 

неравенства. Каждый человек заботится обо всех, поэтому все заботятся о каждом 

отдельном человеке. 
Идеи Джона Локка оказали огромное влияние на развитие политической 

философии. Он широко признан как один из самых влиятельных мыслителей 

Просвещения и теоретиков либерализма. Письма Локка произвели воздействие на 
Вольтера и Руссо, многих шотландских мыслителей Просвещения и американских 

революционеров. Его влияние также отражено в американской Декларации 

независимости. 

Франсуа Вольтер – один из крупнейших французских философов-просветителей 

XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник; 

основоположник вольтерьянства. Вольтер как представитель школы естественного 

права признает за каждым индивидом существование неотчуждаемых естественных 

прав: свободу, собственность, безопасность, равенство. Борясь против церкви, 

духовенства и религий «откровения», Вольтер был вместе с тем врагом атеизма. По 

социальным воззрениям Вольтер — сторонник неравенства. Общество должно 

делиться на «образованных и богатых» и на тех, кто, «ничего не имея», «обязан на них 

работать» или их «забавлять». Просвещённый монарх — его политический идеал. 

Шарль Монтескье прослеживал зависимость политического устройства от 
особенностей государства, его размеров, населенности, климата, географической 

среды, от религии, исповедуемой народом, и его нравов. Важное место в книге 
занимала теория форм власти. Описал трехчастную схему - "республика-монархия-
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деспотия". Разъясняя особенности каждого вида правления, Монтескье иллюстрировал 

их яркими примерами из истории. 

Дени Дидро в своих философских воззрениях был материалистом. Подобно 

Вольтеру он не доверял народной массе, неспособной, по его мнению, к здравым 

суждениям в «нравственных и политических вопросах», и считал идеальным 

государственным строем монархию, во главе которой стоит государь, вооружённый 

всеми научными и философскими знаниями. 

Большим вкладом в науку было написание «Энциклопедии, или толкового словаря 

наук, искусств и ремёсел» — французской энциклопедии. Её вступление, написанное 
д’Аламбером, можно рассматривать как манифест идей Просвещения. 

Задумывалась «Энциклопедия» как перевод энциклопедического словаря Эфраима 
Чамберса (Ephraim Chambers (1689?-1740)) на французский язык. После двух 

неудачных попыток найти подходящего редактора, в 1747 году, инициатор 

«Энциклопедии», парижский книгоиздатель А. Бретон остановил свой выбор на Дени 

Дидро. Тот занимался энциклопедией в течение 25 последующих лет. Он был 

организатором, ответственным редактором, составителем проспекта и автором 

большинства статей по точным наукам. 

Реформация и контрреформация 

Реформа́ция (лат. reformatio — исправление, восстановление) — массовое 
религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной 

Европе XVI — начала XVII веков, направленное на реформирование католического 

христианства в соответствии с Библией. 

В октябре 1517 года профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер 

(1483 - 1546 год н.э.) в 95 тезисах против индульгенций подверг критике 
католическую систему отпущения грехов и ее догматические основы. Это 

выступление получило широкий резонанс и фактически стало началом Реформации. 

Ватикан обвинил Лютера в ереси. Лютер отказался предстать перед папским судом, а 
в 1520 году публично сжег папскую буллу, отлучавшую его от церкви. 

Вскоре Лютер стал центральной фигурой антипапской оппозиции. Он разработал 

радикальные доводы против официального католического учения, которые составили 

фундамент протестантизма. 

Протестантами впервые стали называть германских правителей, подписавших в 

1529 году «Протестацию». Они протестовали против ограничения распространения 

лютеранства в Священной Римской империи. 

В Швейцарии распространяется учение Жана Кальвина. Он считал, что каждый 

верующий всеми силами должен доказывать свою богоизбранность. Одним из 
доказательств богоизбранности Каливин считал богатство. 

Как ответ католической церкви на реформацию начинает развиваться 

контрреформация. Главными орудиями Контрреформации были инквизиция, 

монашеские ордена, римская курия. Инквизиция (от лат. inquisitio — расследование, 

розыск), в католической церкви особый церковный суд по делам о еретиках, 

существовавший в 13—19 вв. Римская курия, принятое в литературе название 

совокупности учреждений, подчинённых папе римскому как главе католической 

церкви и государства Ватикан. 
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Был создан орден иезуитов, став главным орудием контрреформации. Имея своей 

целью защиту и распространение католицизма, упрочение власти папства, орден 

активно вмешиваются в область науки, образования, воспитания юношества, широко 

развивают миссионерскую деятельность. Основные принципы построения ордена: 
строгая централизация, беспрекословное повиновение младших по положению 

старшим, абсолютный авторитет главы — пожизненно избираемого генерала 
("чёрного папы"), подчинённого непосредственно папе римскому. 

Религиозные войны 

Последующее столетие вера была могучим, хоть и не единственным мотивом, 

побуждавшим противников браться за оружие. Политические интересы часто 

выступали рука об руку с религиозными. К примеру, немецкие князья – и католики, и 

протестанты - стремились ограничить власть Габсбургов. При случае политика даже 
брала верх над религией, и католическая Франция легко заключала союзы с 

протестантскими и даже мусульманскими государями, лишь бы одолеть ненавистных 

единоверцев Габсбургов. 

Войны в Германии закончились Аугсбургским миром (1555), а поскольку 

победителей не было, мирный договор предоставил каждому государю самому 

выбирать религию. Впрочем, это право касалось католицизма и лютеранства, но не все 
более радикального кальвинизма. Не прошло и нескольких лет, как война с новой 

силой вспыхнула на западе. 

Во Франции значительным влиянием среди знати и купечества обладала 
многочисленная община гугенотов (протестантов). После гибели Генриха II в 1559 г. 
его слабые преемники были вынуждены маневрировать между непрестанно 

враждовавшими католиками и гугенотами. Пиком гражданской войны стала 
Варфоломеевская ночь 1572 г., когда по условленному сигналу католики перебили в 

Париже всех гугенотов. 

Абсолютизм в Европе 
Признаки абсолютизма 

Абсолютизм (от латинского absolutus — независимый, неограниченный), 

абсолютная монархия, последняя форма феодального государства, возникающая в 

период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. С 

формально-юридической точки зрения Абсолютизм характеризуется тем, что глава 

государства — монарх рассматривается как главный источник законодательной и 

исполнительной власти (последняя осуществляется зависимым от него аппаратом); он 

устанавливает налоги и распоряжается государственными финансами. При 

Абсолютизм достигается наибольшая (в условиях феодализма) степень 

государственной централизации, создаётся разветвлённый бюрократический аппарат 
(судебный, налоговый и т. д.), большая постоянная армия и полиция; деятельность 

типичных для сословной монархии органов сословного представительства или 

прекращается или теряет прежнее значение. Социальную опору Абсолютизм 

составляет дворянство. В то же время государство приобретает при Абсолютизм 

известную независимость от господствующего дворянского класса, используя 

противоречия между ним и нарождавшейся буржуазией, ещё не претендующей на 
захват власти, но экономически достаточно сильной, чтобы противопоставлять свои 

интересы интересам феодалов. 
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Абсолютизм в Европейских государствах 

Исходным пунктом этого процесса во Франции, как и всюду, является возрождение 
римского права с сопутствующей ему идейной реставрацией неограниченной власти 

государя. 

В абсолютизме была заинтересована и крепнущая буржуазия, которая не могла еще 
претендовать на политическую власть, но нуждалась в королевской защите от 
феодальной вольницы, вновь всколыхнувшейся в XVI веке в связи с Реформацией и 

религиозными войнами. Установление мира, справедливости и общественного 

порядка было заветной мечтой основной массы французского крестьянства, 

связывающего свои надежды на лучшее будущее с сильной и милосердной 

королевской властью. 

Окончательным утверждением абсолютизма во Франции стало правление короля 

Генриха Наварского. После его смерти правителем становится Людовик XIII, реально 

же правил первый министр кардинал Ришелье. В его время была ликвидирована 
гугенотская республика, велась борьба с непокорностью аристократов. Эту же 

политику продолжил и кардинал Мазарини, реально правивший государством до 1661 

года пока король Людовик XIV по малолетству не мог вмешиваться в дела политики. 

Наиболее полное, яркое и типичное выражение нашел себе абсолютизм во 

французской монархии с 1661 по 1715 года, когда правил Людовик XIV, которому 

приписывают слова «Государство – это я». В наибольшем совершенстве он воплотил 

французский абсолютизм, надолго сделался образцом и идеалом для всех европейских 

монархов, стремившихся насадить абсолютизм в своих государствах. 

 
       Людовик ХIV 

 

Английский абсолютизм, начало которому положил основатель династии Генрих 

VII (1485—1509), имел ряд особенностей по сравнению с «классическим» 

абсолютизмом французского или испанского типа. Как и на континенте, он в 
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конечном счете выражал интересы прежде всего феодальной знати. Но это была уже 
не старая знать, опиравшаяся на свои наследственные вотчины. Генрих VII приказал 

разрушить феодальные замки, распустил феодальные дружины, земли, 

конфискованные у побежденных противников, раздавал своим сторонникам — 

рыцарям и джентри. 

Несмотря на все эти отличия от континентального абсолютизма, тюдоровская 

монархия была все же абсолютной, что особенно ярко обнаружилось при короле 
Генрихе VIII (1509 — 1547). Становясь все более деспотичным, он отправлял на 
эшафот каждого, кто осмеливался ему перечить. Едва ли не самой опасной 

должностью в государстве стала должность канцлера; став неугодными, канцлеры, 

включая Томаса Мора, неизменно приговаривались к смерти. 

Двор Генриха VIII во многом стал напоминать блестящие дворы абсолютных 

монархов континентальных стран. В этом сказывался не столько личный характер 

короля — любителя развлечений, роскоши, лести придворных, сколько трезвый 

расчет: надо было привязать знать ко двору, создать «высший свет», который 

привлекал бы аристократию балами, флиртом, возможностью блеснуть остроумием и 

ученостью и — что особенно важно — близостью к королю, шансами на карьеру. Бега, 

турниры, охота, игры оставались главным развлечением новой знати. Но при дворе 
Генриха VIII появилось и нечто новое, чего не было да и быть пе могло в более ранние 
времена. Теперь даже верхи знати не могли пройти мимо тех общественных и 

культурных веяний, которые возникали в связи с зарождением капиталистических 

отношений. 

В 1516 г. королем Испании стал Карл I. который унаследован и владения 

Габсбургов в Германии. В 1519 г. он стал и императором Священной Римской 

империи под именем Карла V. Под его властью оказались огромные земли, в том 

числе Америка. Говорили, что в империи Карла V никогда не заходит солнце. Испания 

состояла из нескольких ранее самостоятельных королевств, которые и после 
объединения сохраняли автономию. Кастилия, Арагон, Каталония, Валенсия и 

Наварра имели свои сословно-представительные учреждения, своих вице-королей. 

Карл V стремился создать всемирную империю и рассматривал Испанию как источник 

средств и людей для армии. 

Наивысшего расцвета абсолютизм в Испании достиг в правление сына Карла 
Филиппа II. 

 

Вопросы и задания:  

1. Что такое Возрождение? В чем состояли его основные идеи? Каковы 

достижения деятелей Возрождения? 

2. В чем причины Реформации? Какие течения были в Реформации? Как 

католическая церковь боролась с Реформацией? Каковы последствия 

Реформации? 

3. Что такое абсолютизм и в чем причины его возникновения? Каковы особенности 

абсолютизма в разных странах? 
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Тема: Европейские революции 

 

План: 

 

1. Революция в Нидерландах. 
2. Волнения в Антверпене во время иконоборческого восстания 1566 г. 
Гравюра XVI в. 

3. Английская буржуазная революция. 

4. Великая французская буржуазная революция. 

 

Революция в Нидерландах 

Нидерланды (Низовые земли), располагавшиеся на побережье Северного моря в 

низовьях рек Мааса, Шельды и Рейна, состояли из 17 провинций. Уже в средние века 
этот район был одним из самых густонаселенных в Европе, делившим первенство по 

количеству городов с Италией. 

Разнообразные природные условия определяли специализацию основных областей 

Нидерландов. В центре располагался промышленный район — провинции Фландрия и 

Брабант. На северо-западе (в Голландии и Зеландии) развивались промышленность, 

морской рыбный промысел, международная торговля; южные земли были 

преимущественно сельскохозяйственным регионом. И в ремесленном производстве, и 

в сельском хозяйстве Нидерландов быстро развивались капиталистические 
отношения. Богатое купечество, сколотившее свои капиталы на международной 

торговле, стало вкладывать их в производство, создавать мануфактуры, 

использовавшие наемный труд. 

Народ страны начал национально-освободительную борьбу против угнетения 

феодальной Испанией, которая до 40% своих доходов получала за счет эксплуатации 

Нидерландов. Испанский король Филипп II (1527-1598) ввел в Нидерландах 

инквизицию и беспощадно преследовал еретиков. К ущемленным национальным 

чувствам примешивался и религиозный протест. В Нидерландах все шире 
распространялся запрещенный Карлом V кальвинизм. Его исповедовали тайно под 

страхом смерти. Все это вызывало волнения в стране. 

В 1566 г. вспыхнуло народное восстание. К оппозиции испанскому правлению и 

засилью Католической церкви примкнуло нидерландское дворянство, требовавшее от 
Филиппа II и его наместников восстановления вольностей Нидерландов, снижения 

налогов, прекращения религиозных гонений. 
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Волнения в Антверпене во время иконоборческого восстания 1566 г. 
Гравюра XVI в. 

 

Для усмирения восставших Нидерландов была спешно направлена карательная 

армия во главе с герцогом Альбой. Испанцы захватили все важнейшие города и 

начали расправу с мятежниками. Герцог Альба потребовал от Нидерландов уплаты 

огромных налогов. Помимо прочих поборов, он ввел алькабалу. Экономике 
Нидерландов с их развитой торговлей это грозило гибелью. После объявления о 

введении налога все сделки на время прекратились, и деловая жизнь замерла. 

Мясники, пекари, пивовары отказывались поставлять продукты на рынки. В городах 

начался голод. Отчаявшиеся люди, собравшись перед резиденцией Альбы, кричали, 

что предпочли бы скорую смерть на эшафоте медленному удушению Нидерландов. 

В стране началась партизанская война. Крестьяне и ремесленники уходили в леса, 

где формировались отряды «лесных гёзов». Рыбаки, моряки, торговцы и 

судовладельцы становились «морскими гёзами». Они нападали на испанские суда и 

береговые крепости, а затем укрывались в портах протестантской Англии, негласно 

поддерживавшей их. 

Возглавил оппозиционное дворянство и города принц Вильгельм Оранский, 

осторожный политик, получивший прозвище Молчаливый.  

В 1572 г. морские гёзы нанесли испанцам сильный удар. Освободившись от 
иноземных хозяев, самые богатые провинции — Голландия и Зеландия — призвали 

Вильгельма Оранского и провозгласили его своим правителем — статхаудером.  

Нидерланды распадаются на две части. Северные провинции получили 

независимость, Южные остаются под властью испанцев.  

В 1579 г. Северные Нидерланды, а также центральные провинции — Фландрия и 

Брабант подписали в городе Утрехте договор о союзе — унию, закрепившую общую 

цель — войну с Испанией до достижения полной независимости. В 1581 г. они 

объявили Филиппа II низложенным. 
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Английская буржуазная революция 

Предпосылки революции. К середине 17 в. Англия достигла значительных успехов 

в развитии промышленности и торговли. Основой экономического прогресса страны 

являлось развитие новых форм производства — капиталистической мануфактуры 

(главным образом в виде рассеянной мануфактуры). Однако система промышленных 

монополий, насаждавшаяся королями из династии Стюартов, так же как и цеховая 

регламентация, господствовавшая в городах, сужала поле деятельности 

мануфактуристов-предпринимателей. 

В марте 1603 г. умерла королева Елизавета, и на престол вступил ее единственный 

родственник, сын казненной Марии Стюарт — король Шотландии Яков VI, 

именовавшийся в Англии Яковом I. В противовес стремлению Якова утвердить в 

Англии принципы абсолютной, неограниченной и бесконтрольной королевской 

власти, ссылаясь на ее «божественное» происхождение, уже первый собравшийся в 

его правление парламент заявил: «Ваше величество было бы введено в заблуждение, 

если бы кто-либо уверил вас, что король Англии имеет какую-либо абсолютную 

власть сам по себе или что привилегии палаты общин основаны на доброй воле 
короля, а не на исконных ее правах...» В 1625 г. престол в Англии и Шотландии 

унаследовал его сын Карл I. Смена на престоле не повлекла за собой изменения 

политического курса. Карл I решил впредь править без парламента. Полным ходом 

заработали чрезвычайные суды по политическим и церковным делам — Звездная 

палата и Высокая комиссия. Непосещение приходской церкви и чтение запретных 

(пуританских) книг, резкий отзыв о епископе и намек на легкомыслие королевы, отказ 
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платить неутвержденные парламентом налоги и выступления против принудительного 

королевского займа — все это являлось достаточным поводом для немедленного 

привлечения к неслыханно жестокому суду. Кроме того стран погрязла в долга. 

Развитию промышленности мешали старые феодальные порядки. 

Ход революции. Попытка ввести В Шотландии "церковное единообразие" привела 

в 1637 к общенациональному восстанию против Карла I — к созданию т. н. Ковенанта, 

а в 1639 к англо-шотландской войне, в которой английский абсолютизм потерпел 

поражение. Поражение английского абсолютизма в войне с Шотландией ускорило 

созревание в Англии революционной ситуации. Даже для приверженцев короны стало 

очевидно, что взрыв неминуем. 24 сентября за созыв парламента высказалось 

совещание пэров, собравшееся в Йорке. Карлу I не оставалось иного выхода, как снова 
обратиться к парламенту. Однако парламент был распущен Карлом через 2 недели 

(Короткий парламент). 
Одной из своеобразных черт Английской буржуазной революции XVII в. было то, 

что органом революции здесь на первом этапе стал второй парламент, в котором 

подавляющее большинство представляло интересы буржуазии и нового дворянства. 
Этот парламент, оказавшийся на некоторое время во главе общенародного 

антифеодального движения, известен под названием Долгого парламента. Он собрался 

в Вестминстере 3 ноября 1640 г. Эта дата считается началом революции. Работал 

Долгий парламент  до весны 1653 г. 
Долгий парламент разрушил основные орудия абсолютизма: были ликвидированы 

чрезвычайные королевские суды — "Звёздная палата", "Высокая комиссия", 

уничтожены все монопольные патенты и привилегии, а их обладатели удалены из 
парламента, принят билль о нераспускаемости существующего парламента без его 

согласия. Был привлечён к суду парламента и казнён (12 мая 1641) ближайший 

советник короля Страффорд. Позже его судьбу разделили архиепископ Лод и др. 

советники короля. Однако уже в 1641 в парламенте обнаружились разногласия. 

22 августа 1642 король, находившийся в Ноттингеме, объявил войну парламенту. 

Началась первая гражданская война между роялистами — "кавалерами" и 

сторонниками парламента — "круглоголовыми". 

Нерешительная политика "умеренного" большинства парламента — пресвитериан 

— привела к тому, что парламентская армия потерпела поражение в первом же 
сражении — при Эджхилле (23 октября 1642) и, более того, дала возможность 

королевской армии обосноваться в Оксфорде. В этот критический момент 
развернулось массовое крестьянское движение в деревне и плебейское — в городах, 

отзвуком которого в парламенте и армии была революционно-демократическая линия 

индепендентов, которых возглавлял О. Кромвель.  
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          Оливер Кромвель 

 

Он стремился преобразовать армию в народную, революционную, способную 

добиться победы. Старое (главным образом пресвитерианское) командование было 

распущено. 11 января 1645 было решено создать новую парламентскую армию — 

армию т. н. нового образца. 14 июня 1645 при Нейзби реорганизованная 

парламентская армия разгромила королевскую армию. К концу 1646 первая 

гражданская война завершилась победой парламента. Карл I сдался в плен 

шотландцам, у которых его выкупил парламент (1 февраля 1647). 

Новое дворянство (джентри) и буржуазия считали революцию в основном 

законченной: их главные цели были достигнуты. 

Народ начинает понимать, что революция не выполнила их ожиданий. В этих 

условиях народные массы взяли революционную инициативу в свои руки. Они 

сделали попытку повернуть революцию в демократическое русло. Из партии 

индепендентов выделилась самостоятельная партия "уравнителей" — левеллеров. Они 

выступали за уничтожение власти короля, превращение парламента в ежегодно 

избираемый орган, ответственность должностных лиц. Эти требования содержались в 

«Ремонстрации многих тысяч граждан». 

Весной 1648 года начинается новый виток гражданской войны. Индепенденты 

сближаются с левеллерами. Карла приговаривают к смерти. 30 января 1649 года он 

был казнен, а в стране провозглашается республика. 
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                    Карл Стюарт 
 

В обществе усиливается стремление к порядку и центральной власти. Долгий 

парламент был распущен, правителем становится Оливер Кромвель. Его правление 
получило название протектората, т.к. сам Кромвель получил звание лорда-протектора. 

Славная революция 

Вскоре после смерти Кромвеля (3 сентября 1658) этот режим потерпел крушение. 

Сын Оливера Кромвеля Ричард, провозглашенный протектором, не смог долго 

удержаться на этом посту. Не обладая ни политическими, ни военными дарованиями, 

он с самого начала оказался марионеткой в руках армейской клики. Как только он 

вступил с ней в конфликт, ему пришлось отказаться от звания протектора. В 1659 в 

Англии формально была восстановлена республика. Однако подъем народного 

движения вынуждает правящие круги задуматься о реставрации монархии.  

Королем становится сын казненного Карла I Карл II. Прибыв в Англию, новый 

король подтвердил ряд важнейших конституционных актов, таких, как «Великая 

хартия вольностей», «Петиция о праве», статуты об исключительном праве 
парламента утверждать налоги. Карл II обещал править страной совместно с 
парламентом. У короля не было постоянного войска, за исключением дворцовой 

охраны и сравнительно немногочисленных отрядов, размещенных в качестве 
гарнизонов в различных пунктах Шотландии и Ирландии. Лишенный коронных 

земель, конфискованных и распроданных во время революции, Карл в финансовом 

отношении целиком зависел от парламента, назначившего на содержание короля и его 

двора определенную сумму по так называемому цивильному листу. 

26 мая 1660 года были казнены все участники революции, не успевшие скрыться за 

границей. Карл восстановил англиканскую церковь. В феврале 1685 г. Карл II умер. 
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Его брат Яков II сделал попытку восстановить католицизм, что вызвало народное 

негодование. Парламент в ноябре 1685 г. был распущен, и Яков II стал править без 
представительного органа.  

Католическая опасность на некоторое время сплотила в Англии самые различные 

религиозные течения, начиная от епископов государственной англиканской церкви и 

кончая диссентерами-протестантами, пресвитерианами, индепендентами, даже частью 

квакеров. Одновременно общий язык нашли виги и тори; последние, будучи связаны с 
провинциальными сквайрами, особенно ревниво стояли за дворянскую умеренно 

протестантскую англиканскую церковь и также желали как можно скорее избавиться 

от короля-паписта. В результате сговора главарей обеих партий — вигов и тори — 30 

июня 1688 г. зятю Якова II принцу Вильгельму III Оранскому, штатгальтеру 

Голландской республики, было послано приглашение явиться в Англию с войском и 

вместе с женою Марией (дочерью Якова II) занять королевский престол. 

 
   Вильгельм Оранский 

 

В 1688 году Вильгельм двинулся в Англию, Яков бежал, а сам Вильгельм 

становится королем Англии. В 1689 году парламент принимает «Билль о правах», а 
Англия становится конституционной монархией. Данное событие получило название 

Славная революция. 

Великая французская буржуазная революция 

Причины революции. Великая французская революция явилась закономерным 

результатом длительного кризиса феодально-абсолютистской системы, отражавшего 

нараставший конфликт между старыми, феодальными производственными 

отношениями и новым, капиталистическим способом производства. 

Марксистские историки утверждают, что Великая французская революция по 

своему характеру была «буржуазной», заключалась в смене феодального строя 

капиталистическим. Среди немарксистских историков преобладают два взгляда на 
характер Великой французской революции. Традиционный взгляд, возникший в конце 
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XVIII – начале XIX вв. (Сийес, Барнав, Гизо), рассматривает революцию как 

всенародное восстание против аристократии, ее привилегий и ее методов угнетения 

народных масс. Отсюда и главные лозунги революции – свобода, равенство, братство. 

Согласно второму взгляду, который разделяет большое число современных 

историков (в т.ч. И.Валлерстайн, П.Губер, А.Коббо, Д.Герэн, Э.Леруа Ладури, Б.Мур, 

Хунеке и др.) революция носила антикапиталистический характер и представляла 
собой взрыв массового протеста против капитализма или против тех методов его 

распространения, которые применялись правящей верхушкой . 

Развитие капиталистических отношений требовало расширения внутреннего рынка, 

а это было невозможно без уничтожения феодального гнета в деревне. Острый 

финансовый кризис и банкротство государственной казны вынуждали монархию 

срочно изыскивать средства, чтобы покрывать текущие расходы. Повсеместную 

поддержку нашло требование о созыве Генеральных штатов, не собиравшихся в 

течение 175 лет. Король вынужден был в августе 1788 г. дать согласие на их созыв. 

Весть о созыве Генеральных штатов возбудила в народе огромные надежды. 

Продовольственные волнения в городах стали все больше переплетаться с 

политическим движением, руководимым буржуазией. 

Первый этап революции. 5 мая 1789 созваны Генеральные штаты. 17 июня 

депутаты провозгласили себя Национальным собранием, а 23 июня отказались 

подчиниться королевскому указу об их роспуске. 9 июля Собрание назвало себя 

Учредительным, провозгласив своей целью выработку конституционных основ нового 

политического порядка. Угроза разгона Учредительного собрания вызвала восстание в 

Париже. 14 июля 1789 была штурмом взята крепость-тюрьма Бастилия, символ 

абсолютизма. Этот день считается датой начала революции. Крестьянское движение 
летом и осенью 1789 года расширило и закрепило победу революции. Учредительным 

собранием была принята Декларация прав человека и гражданина. Были приняты 

декреты об отмене деления на сословия, о передаче церковного имущества в 

распоряжение нации (2 ноября 1789), о церковной реформе (ставившей духовенство 

под контроль государства), об уничтожении старого, средневекового 

административного деления Франции и о разделении страны на департаменты, 

дистрикты, кантоны и коммуны (1789-90), об упразднении цехов (1791), об 

уничтожении регламентации и др. ограничений, препятствовавших развитию торговли 

и промышленности, и т.п. Но в главном вопросе революции — аграрном, крупная 

буржуазия сопротивлялась основному требованию крестьянства — ликвидации 

феодальных повинностей. Крестьянские выступления с весны 1790 года вновь 

усилились. 

20 июня 1791 года король попытался сбежать из страны, но был узнан на границе в 

Варенне почтовым служащим, возвращён в Париж, где оказался под стражей в 

собственном дворце (так называемый «Вареннский кризис»). В сентябре 1791 года 
Национальное собрание провозгласило четвертую в истории Европы и пятую в мире 
конституцию. По ней предлагалось созвать Законодательное собрание — 

однопалатный парламент на основе высокого имущественного ценза. «Активных» 

граждан, получивших право голоса по конституции, оказалось всего 4,3 млн, а 

выборщиков, — всего 50 тыс. В новый парламент не могли быть избраны депутаты 
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Национального собрания. Законодательное собрание открылось 1 октября 1791 года. 
Этот факт свидетельствовал об установлении в стране ограниченной монархии. 

Второй этап революции. 10 августа 1792 года около 20 тысяч повстанцев (т.н. 

санкюлотов) окружили королевский дворец. Штурм его был недолгим, но 

кровопролитным. Нападавшим оказали сопротивление несколько тысяч солдат 
швейцарской гвардии, все они пали у Тюильри. Одним из результатов этого штурма 

стало отречение Людовика XVI от власти и эмиграция Лафайета. 

Основное в этом этапе – борьба между якобинцами-монтаньярами и жирондистами. 

Жирондисты (руководители — Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Ж. М. Ролан и др.) 

представляли торгово-промышленную и землевладельческую буржуазию, успевшую 

получить некоторые выгоды от революции; стремились остановить революцию, не 
допустить её дальнейшего развития. Якобинцы (руководители — М. Робеспьер, Ж. П. 

Марат, Ж. Ж. Дантон, Л. А. Сен-Жюст) не были однородной партией. Они 

представляли блок средних и низших слоев буржуазии, крестьянства и плебейства, 

требования которых ещё не были удовлетворены и требовали углубления революции. 

21 сентября 1792 года в Париже открыл свои заседания Национальный конвент. 
Конвент разделился на три фракции: левые — монтаньяры, лидерами которых были 

Дантон, Робеспьер и Марат, правые — жирондисты, руководимые Бриссо, и 

центристы. Монархистов в Конвенте уже не было. 

По решению Конвента был начат судебный процесс против гражданина Людовика 
Капета (бывшего короля Франции Людовика XVI). Главным обвинителем выступил 

Луи Антуан Сен-Жюст. 21 января 1793 года Людовик был казнён «за измену родине и 

узурпацию власти». 

В марте 1793 года начался контрреволюционный Вандейский мятеж. Для спасения 

революции 6 апреля 1793 года создаётся Комитет общественного спасения, первым 

председателем которого был Дантон. 

В апреле 1793 года Робеспьер и Демулен выступают с обвинениями против 

жирондистов. После выступления Парижской коммуны 31 мая 1793 года ряд 

жирондистов был арестован. Многие жирондисты, однако, спаслись бегством и 

организовали в провинциях восстания против Конвента, которые были вскоре 
подавлены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Максимилиан Робеспьер 
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Третий этап революции. 10 июня силами Национальной гвардии была 

установлена якобинская диктатура. 13 июля жирондистка Шарлотта Корде заколола 
кинжалом Марата; в ответ на это убийство якобинцы развернули революционный 

террор.  

 
         Гибель Ж.П.Марата 
 

Якобинский Конвент принял и представил на утверждение народа новую 

конституцию. Якобинская конституция 1793 г. делала большой шаг вперед по 

сравнению с конституцией 1791 г. Это была самая демократическая из буржуазных 

конституций XVIII и XIX вв. В ней нашли отражение идеи Руссо, которыми так 

увлекались якобинцы. Конституция 1793 г. устанавливала во Франции 

республиканский строй. Высшая законодательная власть принадлежала 
Законодательному собранию, избираемому всеми гражданами (мужчинами), 

достигшими 21 года; важнейшие законопроекты подлежали утверждению народом на 

первичных собраниях избирателей. Высшая исполнительная власть предоставлялась 

Исполнительному совету из 24 человек; половина членов этого Совета ежегодно 

подлежала обновлению. Принятая Конвентом новая Декларация прав человека и 

гражданина объявляла правами человека свободу, равенство, безопасность и 

собственность, а целью общества – «всеобщее счастье». Но политическая борьба 
заставила якобинцев отказаться от практического осуществления конституции 1793 г. 
Группа членов Конвента под предводительством Колло д’Эрбуа и Барраса 
предприняла 27 июля 1794 года термидорианский переворот (от «термидор» – 

название месяца в новом революционном календаре), поддержанный Национальной 

гвардией. Робеспьер и около сотни его сторонников, включая Кутона и Сен-Жюста, 
были арестованы и гильотинированы. 

После 9-го термидора Якобинский клуб был закрыт, в Конвент вернулись 

уцелевшие жирондисты. Термидорианцы отменили якобинские меры 

государственного вмешательства в экономику. 

Четвертый этап революции. В сентябре 1794 впервые в истории Франции был 

принят декрет об отделении церкви от государства. Не прекращались конфискации и 

распродажи эмигрантских имуществ. В 1795 году оставшиеся в живых сторонники 

якобинцев дважды поднимали население Парижа (12 жерминаля и 1 прериаля), 

требовавшее «хлеба и конституции 1793 года», но Конвент усмирил оба восстания с 
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помощью военной силы и приказал казнить нескольких «последних монтаньяров». 

Летом того же года Конвент составил новую конституцию, известную под названием 

«Конституции III года». Законодательная власть поручалась уже не одной, а двум 

палатам — Совету пятисот и Совету старейшин, причём введён был значительный 

избирательный ценз. Исполнительная власть была отдана в руки Директории — пяти 

директоров, избираемых Советом старейшин из кандидатов, представленных Советом 

пятисот. В ответ роялисты в самом Париже организовали восстание, в котором 

главное участие принадлежало центральным секциям города (где проживали наиболее 

состоятельные слои буржуазии), полагавшим, что Конвент нарушил «суверенитет 
народа». Произошёл мятеж 13-го вандемьера (5 октября 1795 года); конвент был 

спасён благодаря распорядительности Наполеона Бонапарта (которого Баррас привлек 

для подавления восстания), встретившего инсургентов картечью. 26 октября 1795 года 
Конвент самораспустился, уступив место советам пятисот и старейшин и Директории. 

Постепенно революционная армия стала использоваться для захвата территорий. 

Директория видела в войне средство отвлекать внимание общества от внутренней 

неурядицы и способ добывания денег путём наложения контрибуций. Во главе 
итальянской армии директория поставила молодого генерала Бонапарта. К концу 

революционных войн Франция владела Бельгией, левым берегом Рейна, Савойей и 

некоторой частью Италии и была окружена целым рядом «республик-дочерей». Но 

тогда же против неё составилась новая коалиция из Австрии, России, Сардинии, 

Турции.  

 

 
Узнав о том, что происходит в Европе, Бонапарт поспешил во Францию. 18 

брюмера (9 ноября) произошёл переворот, в результате которого было создано 

временное правительство из трёх консулов — Бонапарта, Роже Дюко, Сийеса. Этот 
государственный переворот обыкновенно считается концом французской революции. 
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Вопросы и задания:  

1. Почему произошла Английская революция? Опишите ее ход и последствия. 

2. Каковы причины Великой французской революции? Расскажите о ее ходе и 

силах, участвовавших в ней. Почему говорят о всемирно-историческом значении 

этой революции? 

 

 

Тема: Россия в период реформ  Петра 1 

 

Тема: 
1. Реформы государственного управления. 

2. Областная реформа. 
3. Контроль за деятельностью государственных служащих. 
4. Реформы армии и флота. 
5. Церковная реформа Вероисповедная политика. 
6. Финансовая реформа. 
7. Преобразования в промышленности и торговле. 
8. Социальная политика. 
9. Крестьянство. 
10. Городское население. 
11. Преобразования в сфере культуры. 

12. Образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всю государственную деятельность Петра I условно можно разделить на два 
периода: 1695—1715 годы и 1715—1725. 

Особенностью первого этапа были спешка и не всегда продуманный характер, что 

объяснялось ведением Северной войны. Реформы были нацелены прежде всего на 
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сбор средств для ведения войны, проводились насильственным методом и часто не 

приводили к желаемому результату. Кроме государственных реформ на первом этапе 
проводились обширные реформы с целью модернизации уклада жизни. 

Во втором периоде реформы были более молнеиносными и непродуманными и 

направленными на внутреннее обустройство государства. 

В целом реформы Петра были направлены на укрепление Российского государства и 

приобщение правящего слоя к западноевропейской культуре с одновременным 

усилением абсолютной монархии. К концу правления Петра Великого была создана 
мощная Российская империя, во главе которой находился император, обладавший 

абсолютной властью. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое 
отставание России от ряда других европейских государств, завоёван выход к 

Балтийскому морю, проведены преобразования во всех сферах жизни российского 

общества. В то же время, народные силы были крайне истощены, разросся 

бюрократический аппарат, были созданы предпосылки (Указ о престолонаследии) для 

кризиса верховной власти, приведшие к эпохе «дворцовых переворотов». 

Реформы государственного управления 

У Петра I поначалу отсутствовала четкая программа реформ в сфере 
государственного правления. Появление нового государственного учреждения или 

изменение административно-территориального управления страной диктовалось 

ведением войн, которое требовало значительных финансовых ресурсов и мобилизации 

населения. Унаследованная Петром I система власти не позволяла собрать достаточно 

средств на реорганизацию и увеличение армии, постройку флота, строительство 

крепостей и Санкт-Петербурга. 

С первых лет правления Петра прослеживалась тенденция снижения роли 

малоэффективной Боярской думы в управлении государством. В 1699 году при царе 
была организована Ближняя канцелярия, или Консилиум (Совет) министров, 

состоявший из 8 доверенных лиц, управлявших отдельными приказами. Это был 

прообраз будущего Правительствующего Сената, сформированного 22 февраля 1711 

года. Последние упоминания о Боярской думе относятся к 1704 г. В Консилии был 

установлен определённый режим работы: каждый министр имел особые полномочия, 

появляются отчетность и протоколы заседаний. В 1711 г. вместо Боярской думы и 

подменявшей её Консилии был учрежден Сенат. Пётр так сформулировал основную 

задачу Сената: «Смотреть во всем государстве расходов, и ненужные, а особливо 

напрасные, отставить. Денег, как возможно, сбирать, понеже деньги суть 

артериею войны.» 

Созданный Петром для текущего управления государством на время отсутствия 

царя (в то время царь отправлялся в Прутский поход), Сенат, в составе 9 человек, 

превратился из временного в постоянно действующее высшее правительственное 
учреждение, что было закреплено Указом 1722 года. Он контролировал правосудие, 

ведал торговлей, сборами и расходами государства, наблюдал за исправностью 

отбывания дворянами воинской повинности, ему были переданы функции Разрядного 

и Посольского приказов. 

Решения в Сенате принимались коллегиально, на общем собрании и 

подкреплялись подписями всех членов высшего государственного органа. Если один 

из 9 сенаторов откажется подписать решение, то решение считалось 
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недействительным. Таким образом Пётр I делегировал часть своих полномочий 

Сенату, но в то же время возложил на его членов персональную ответственность. 

Одновременно с Сенатом появилась должность фискалов. Обязанность обер-

фискала при Сенате и фискалов в провинциях состояла в негласном надзоре за 
деятельностью учреждений: выявляли случаи нарушения указов и злоупотреблений и 

доносили Сенату и царю. С 1715 года за работой Сената следил генерал-ревизор, с 
1718 переименованный в обер-секретаря. С 1722 года контроль над Сенатом 

осуществляют генерал-прокурор и обер-прокурор, которым подчинялись прокуроры 

всех других учреждений. Никакое решение Сената не имело силы без согласия и 

подписи генерал-прокурора. Генерал-прокурор и его заместитель обер-прокурор 

подчинялись напрямую государю. 

Сенат как правительство мог принимать решения, но для их исполнения 

требовался административный аппарат. В 1717—1721 годах была проведена реформа 
исполнительных органов управления, в результате которой система приказов с их 

расплывчатыми функциями была заменена по шведскому образцу 11 коллегиями — 

предшественниками будущих министерств. В отличие от приказов функции и сферы 

деятельности каждой коллегии были строго разграничены, а отношения в самой 

коллегии строились на принципе коллегиальности решений. Были введены: 

 

• Коллегия чужестранных (иностранных) дел. 

• Военная коллегия — комплектование, 

вооружение, снаряжение и обучение сухопутной 

армии. 

• Адмиралтейств-коллегия — военно-морские 

дела, флот. 
• Камор-коллегия — сбор доходов государства. 

• Штатс-контор-коллегия — ведала расходами 

государства, 

• Ревизион-коллегия — контроль сбора и 

расходования казённых средств. 

• Коммерц-коллегия — вопросы судоходства, 

таможни и внешней торговли. 

• Берг-коллегия — горно-металлургическое дело. 

• Мануфактур-коллегия — лёгкая 

промышленность. 

• Юстиц-коллегия — ведала вопросами гражданского судопроизводства (при 

ней действовала Крепостная контора: регистрировала различные акты — 

купчие, о продаже вотчин, духовные завещания, долговые обязательства). 

• Духовная коллегия - управляла церковными делами (позже Святейший 

Правительствующий синод). 

В 1721 году была образована Вотчинная коллегия — ведала дворянским 

землевладением (рассматривались земельные тяжбы, сделки на куплю-продажу земли 

и крестьян, сыск беглых). 
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В 1720 годах на правах коллегии был образован Главный магистрат, 
управлявший городским населением. 

В 1721 году учреждена Духовная коллегия или Синод — рассматривались дела 
церкви. 

С 28 февраля 1720 года Генеральный регламент ввёл единую для всей страны 

систему делопроизводства в государственном аппарате. Согласно регламенту коллегия 

состояла из президента, 4-5 советников и 4 асессоров. 

Кроме того действовали Преображенский приказ (политический сыск), Соляная 

контора, Медный департамент, Межевая канцелярия. 

«Первейшими» коллегиями называли Военную, Адмиралтейскую и 

Иностранных дел. На правах коллегий находились два учреждения: Синод и Главный 

магистрат. Коллегии подчинялись Сенату, а им — губернская, провинциальная и 

уездная администрация. 

Областная реформа 
В 1708—1715 годах была проведена областная реформа с целью укрепления 

вертикали власти на местах и лучшего обеспечения армии снабжением и рекрутами. В 

1708 году страна была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами, 

наделёнными всей полнотой судебной и административной власти: Московскую, 

Ингермандландскую (впоследствии Санкт-Петербургскую), Киевскую, Смоленскую, 

Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибирскую. Московская губерния 

давала более трети поступлений в казну, за ней шла Казанская губерния. 

Губернаторы также ведали расположенными на территории губернии войсками. 

В 1710 году появились новые административные единицы — доли, объединявшие 
5536 дворов. Первая областная реформа не решила поставленных задач, а лишь 

значительно увеличила число государственных служащих и затраты на их содержание. 

В 1719—1720 годах была проведена вторая областная реформа, 
ликвидировавшая доли. Губернии стали делиться на 50 провинций во главе с 

воеводами, а провинции на дистрикты во главе с земскими комиссарами, 

назначаемыми Камер-коллегией. В ведении губернатора остались только военные и 

судебные дела. 

В результате реформ государственного управления закончилось оформление 
абсолютной монархии, а также бюрократической системы, на которую опирался 

император. 

Контроль за деятельностью государственных служащих 
Для контроля за исполнением решений на местах и уменьшения повальной 

коррупции с 1711 года учреждалась должность фискалов, которые должны были 

«тайно проведать, доносить и обличать» все злоупотребления, как высших, так и 

низших чиновников, преследовать казнокрадство, взяточничество, принимать доносы 

от частных лиц. Во главе фискалов стоял обер-фискал, назначавшийся царем и ему 

подчинявшийся. Обер-фискал входил в состав Сената и поддерживал связь с 

подчиненными фискалами через фискальный стол канцелярии Сената. Доносы 

рассматривала и ежемесячно докладывала Сенату Расправная палата — особое 
судебное присутствие из четырёх судей и двух сенаторов (существовала в 1712—1719 

гг.). 



149 

 

В 1719—1723 гг. фискалы подчинялись Юстиц-коллегии, с учреждением в 

январе 1722 г. должности генерал-прокурора были поднадзорны ему. C 1723 г. 
главным фискалом стал генерал-фискал, назначаемый государем, его помощником — 

обер-фискал, назначаемый Сенатом. В связи с этим фискальская служба вышла из 
подчинения Юстиц-коллегии и вновь обрела ведомственную самостоятельность. 

Вертикаль фискального контроля была доведена до уровня города. 

Реформы армии и флота 
 

При вступлении на царство Пётр получил в 

распоряжение постоянное стрелецкое войско, 

склонное к анархии и мятежам, не способное 
сражаться с западными армиями. 

Преображенский и Семёновский полки, 

выросшие из детских потех юного царя, стали 

первыми полками новой российской армии, 

построенной с помощью иностранцев по 

европейскому образцу. Реформирование армии и 

создание флота стали необходимыми условиями 

победы в Северной войне 1700—1721 годов. 

Готовясь к войне со Швецией, Пётр велел в 

1699 году произвести общий рекрутский набор и 

начать обучение солдат по образцу, заведённому 

у преображенцев и семёновцев. Этот первый 

рекрутский набор дал 29 пехотных полков и два 
драгунских. В 1705 году каждые 20 дворов 

должны были выставлять на пожизненную 

службу одного рекрута, холостого парня в возрасте от 15 до 20 лет. Впоследствии 

рекрутов стали брать с определённого числа душ мужского пола среди крестьян. 

Набор во флот, как и в армию, осуществлялся из рекрутов. 

Если поначалу среди офицеров были преимущественно иностранные 

специалисты, то после начала работы навигационной, артиллерийской, инженерной 

школ рост армии удовлетворялся русскими офицерами из дворянского сословия. В 

1715 году в Петербурге была открыта Морская академия. В 1716 году был издан 

Воинский Устав, строго определявший службу, права и обязанности военных. 

В результате преобразований была создана сильная регулярная армия и мощный 

военно-морской флот, которого ранее у России просто не было. К концу царствования 

Петра численность регулярных сухопутных войск достигала 210 тыс. (из них 

числилось 2600 в гвардии, 41 550 в коннице, 75 тыс. в пехоте, 74 тыс. в гарнизонах) и 

до 110 тыс. нерегулярных войск. Флот состоял из 48 линейных кораблей; галер и 

других судов 787; людей на всех судах было почти 30 тыс. 

Церковная реформа 
Одним из преобразований Петра I была осуществлённая им реформа церковного 

управления, направленная на ликвидацию автономной от государства церковной 

юрисдикции и подчинение российской иерархии Императору. В 1700 году, после 
смерти патриарха Адриана, Пётр I вместо созыва собора для выборов нового 
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патриарха временно поставил во главе духовенства митрополита Рязанского Стефана 

Яворского, получившего новый титул Блюстителя патриаршего престола или 

«Экзарха». 

Для управления имуществом патриаршего и архирейских домов, а также 
монастырей, в том числе и принадлежащими им крестьянами (примерно 795 тыс.) был 

восстановлен Монастырский приказ во главе с И. А. Мусиным-Пушкиным, который 

вновь стал ведать судом над монастырскими крестьянами и контролировать доходы от 
церковно-монастырских землевладений. 

В 1701 вышла серия указов для реформирования управления церковно-

монастырскими владениями и устройства монашеского быта. Наиболее важными 

были указы 24 и 31 января 1701 г. 
В 1721 году Пётр утвердил Духовный регламент, составление которого было 

поручено псковскому епископу, приближённому царя малороссу Феофану 

Прокоповичу. В результате произошла коренная реформа церкви, ликвидировавшая 

автономию духовенства и полностью подчинившая его государству. 

В России было упразднено патриаршество и учреждена Духовная коллегия, 

вскоре переименованная в Святейший Синод, который был признан восточными 

патриархами равночестным патриарху. Все члены Синода назначались Императором и 

приносили ему верноподданическую присягу при вступлении в должность. 

Военное время стимулировало изъятие ценностей из монастырских хранилищ. 

Пётр не пошёл на полную секуляризацию церковно-монастырских владений, которая 

была осуществлена значительно позже, в начале царствования Екатерины II. 

Вероисповедная политика 
Эпоха Петра была отмечена тенденцией к большей религиозной терпимости. 

Петр прекратил действие принятых Софьей «12 статей», согласно которым 

старообрядцы, отказавшиеся отречься от «раскола», подлежали сожжению на костре. 

«Раскольникам» было позволено исповедовать свою веру, при условии признания 

существующего государственного порядка и уплаты налогов в двойном размере. 

Полная свобода веры была предоставлена приезжавшим в Россию иностранцам, сняты 

ограничения на общение православных с христианами иных конфессий (в частности 

разрешены межконфессиональные браки). 

Финансовая реформа 
Азовские походы, а затем и Северная война 1700—1721 годов требовали 

огромных средств, на сбор которых и были 

направлены финансовые реформы. 

 

На первом этапе всё сводилось к поиску 

новых источников средств. К традиционным 

таможенным и кабацким поборам добавлялись 

сборы и выгоды от монополизации продажи 

отдельных товаров (соли, алкоголя, дёгтя, 

щетины и т. д.), косвенных налогов (банные, 

рыбные, конские налоги, налог на дубовые гробы и т. д.), обязательное использование 
гербовой бумаги, чеканка монет меньшего веса (порча). 
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В 1704 году Петром была проведена денежная реформа, в результате которой 

основной денежной единицей стала не деньга, а копейка. Она отныне стала равняться 

не ½ деньги, а 2 деньгам, а слово это впервые появилось на монетах. Тогда же был 

отменен и неразменный рубль, бывший с XV века условной денежной единицей, 

приравненной к 68 граммам чистого серебра и использовавшейся в качестве эталона 
при обменных операциях. Важнейшей мерой в ходе финансовой реформы стало 

введение подушной подати вместо существовавшего до этого подворного обложения. 

В 1710 году была проведена «подворная» перепись, показавшая уменьшение 
количества дворов. Одной из причин такого уменьшения было то, что с целью 

уменьшения налогов несколько дворов обносили одним плетнем, и делали одни 

ворота (это считалось при переписи одним двором). В силу указанных недостатков 

было принято решение о переходе к подушной подати. В 1718—1724 годах была 
проведена повторная перепись населения параллельно с ревизией населения 

(пересмотром переписи), начавшейся в 1722 году. По этой ревизии лиц податного 

состояния оказалось 5 967 313 человек. 

На основе полученных данных 

правительство разделило на численность 

населения количество денег, необходимых для 

содержания армии и флота. 

В результате был определён размер 

подушной подати: крепостные помещиков 

платили государству 74 копейки, 

государственные крестьяне — 1 рубль 14 копеек 

(так как не платили оброк), городское население — 1 рубль 20 копеек. Облагались 

податью только мужчины, независимо от возраста. Дворянство, духовенство, а также 
солдаты и казаки от подушной подати освобождались. Душа была счётной — между 

ревизиями умершие не исключались из податных списков, новорождённые не 

включались, в результате налоговая нагрузка распределялась неравномерно. 

В результате податной реформы был значительно увеличен размер казны за счёт 

распространения налогового бремени не только на крестьянство, но и на их 

помещиков. Если в 1710 году доходы простирались до 3 134 000 руб.; то в 1725 году 

их было 10 186 707 руб. (по иностранным сведениям — до 7 859 833 руб.). 

Преобразования в промышленности и торговле 
Осознав во время Великого посольства техническое отставание России, Пётр не 

мог обойти стороной проблему реформирования российской промышленности. Одной 

из главных проблем было отсутствие квалифицированных мастеров. Царь решал эту 

проблему путём привлечения на русскую службу иностранцев на выгодных условиях, 

посылкой русских дворян на обучение в Западную Европу. Фабриканты получали 

большие привилегии: освобождались с детьми и мастерами от военной службы, были 

подсудны только суду Мануфактур-коллегии, избавлялись от податей и внутренних 

пошлин, могли беспошлинно привозить из-за границы нужные им инструменты и 

материалы, их дома освобождались от военного постоя. 

Около Нерчинска в Сибири в 1704 был построен первый в России 

сереброплавильный завод. В следующем году он дал первое серебро. 
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Существенные меры были предприняты по геологоразведке полезных 

ископаемых России. Ранее российское государство в сырьевом отношении полностью 

зависело от иностранных государств, прежде всего, Швеции (оттуда везли железо), 

однако после открытия залежей железной руды и других полезных ископаемых на 
Урале надобность в закупках железа отпала. На Урале в 1723 заложен крупнейший 

железоделательный завод в России, из которого развился город Екатеринбург. При 

Петре были основаны Невьянск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. Появляются 

оружейные заводы(пушечные дворы, арсеналы) в Олонецком крае, Сестрорецке и 

Туле, пороховые заводы — в Петербурге и под Москвой, развивается кожевенная и 

текстильная промышленность — в Москве, Ярославле, Казани и на Левобережной 

Украине, что обуславливалось необходимостью производства экипировки и 

обмундирования для русских войск, появляется шелкопрядение, производство бумаги, 

цемента, сахарный завод и шпалерная фабрика. 

В 1719 году была издана «Берг-привилегия», по которой всякому давалось право 

всюду искать, плавить, варить и чистить металлы и минералы при условии платежа 
«горной подати» в 1/10 стоимости добычи и 32-х долей в пользу владельца той земли, 

где найдены залежи руды. За утайку руды и попытку препятствовать добыче 

собственнику грозила конфискация земли, телесное наказание и даже смертная казнь 

«по вине смотря». 

Основной проблемой на русских мануфактурах того времени была нехватка 

рабочей силы. Проблема решалась насильственными мерами: к мануфактурам 

приписывали целые деревни и сёла, крестьяне которых отрабатывали свои подати 

государству на мануфактурах (такие крестьяне получат название приписных), на 
фабрики посылали преступников и нищих. В 1721 году последовал указ, в котором 

разрешалось «купецким людям» покупать деревни, крестьян которых можно было 

переселять на мануфактуры (такие крестьяне получат название посессионных). 

Дальнейшее развитие получила торговля. Со строительством Петербурга роль 

главного порта страны перешла от Архангельска к будущей столице. Сооружались 

речные каналы. 

В целом политику Петра в торговле можно охарактеризовать как политику 

протекционизма, заключающуюся в поддержке отечественного производства и 

установление повышенных пошлин на импортную продукцию (это соответствовало 

идее меркантилизма). В 1724 году был введён защитный таможенный тариф — 

высокие пошлины на иностранные товары, которые могли изготовлять или уже 

выпускали отечественные предприятия. 

Таким образом, при Петре было положено основание русской промышленности, 

в результате чего в середине XVIII века Россия вышла на первое место в мире по 

производству металла. Число фабрик и заводов в конце царствования Петра 
простиралось до 233. 

Социальная политика 
Основная цель, преследуемая Петром I в социальной политике, — юридическое 

оформление сословных прав и обязанностей каждой категории населения России. В 

результате сложилась новая структура общества, в которой более отчётливо 

сформировался сословный характер. Были расширены права и определены 

обязанности дворянства, и, в то же время, усилен крепостной гнёт крестьян. 
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Дворянство 
Основные вехи: 

1. Указ об образовании 1706 года: боярские дети в обязательном порядке 

должны получить либо начальное школьное, либо домашнее образование. 

2. Указ о вотчинах 1704 года: дворянская и боярская вотчины не делятся и 

приравниваются друг к другу. 

3. Указ о единонаследии 1714 года: землевладелец, имеющий сыновей, 

мог завещать всё своё недвижимое имущество только одному из них по выбору. 

Остальные были обязаны нести службу. Указ знаменовал окончательное слияние 

дворянского поместья и боярской вотчины, тем самым, окончательно стерев 

разницу между двумя сословиями феодалов. 

4. «Табель о рангах» 1721(1722) года: разделение военной, гражданской и 

придворной службы на 14 рангов. При достижении восьмого класса любой 

чиновник или военный мог получить статус потомственного дворянства. Тем 

самым карьера человека зависела прежде всего не от его происхождения, но от 
достижений на государственной службе. 

5. Указ о престолонаследии 5 февраля 1722 года: в связи с отсутствием 

наследника Петр I решает издать приказ о престолонаследии,в котором оставляет 
за собой право назначать себе наследника ([1724 год ] церемония коронации 

супруги Петра Екатерины Алексеевны) 

Место прежнего боярства занял «генералитет», состоящий из чинов первых 

четырёх классов «Табели о рангах». Личная выслуга перемешала представителей 

прежней родовой знати с людьми, поднятыми службой. 

Законодательные меры Петра, не расширяя существенно сословных прав 

дворянства, существенно изменили его обязанности. Военное дело, бывшее в 

московские времена повинностью узкого класса служилых людей, становится теперь 

повинностью всех слоёв населения. Дворянин петровских времён по-прежнему 

обладает исключительным правом землевладения, но вследствие указов о 

единонаследии и о ревизии на него возлагается ответственность перед государством за 
податную исправность своих крестьян. Дворянство обязано для подготовки к службе 

учиться. 

Пётр разрушил прежнюю замкнутость служилого класса, открыв путём выслуги 

через Табель о рангах доступ в среду шляхетства людям других сословий. С другой 

стороны, законом о единонаследии он открыл выход из дворянства в купцы и 

духовенство тем, которые хотели этого. Дворянство России становится сословием 

военно-бюрократическим, права которого создаёт и наследственно определяет 
государственная служба, а не рождение. 

Крестьянство 
Реформы Петра изменили положение крестьян. Из разных категорий крестьян, 

не находившихся в крепостной зависимости от помещиков или церкви (черносошные 
крестьяне севера, нерусские народности и т. п.), была сформирована новая единая 

категория государственных крестьян — лично свободных, но плативших оброк 

государству. Мнение, что данная мера «уничтожила остатки свободного крестьянства» 

неверно, так как группы населения, составившие государственных крестьян, в 

допетровский период не рассматривались как свободные — они были прикреплены к 
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земле (Соборное уложение 1649 года) и могли быть пожалованы царём частным лицам 

и церкви в качестве крепостных. 

Гос. крестьяне в XVIII веке обладали правами лично свободных людей (могли 

владеть собственностью, выступать в суде в качестве одной из сторон, выбирать 

представителей в сословные органы и т. п.), но были ограничены в передвижении и 

могли быть (до начала XIX века, когда данная категория окончательно утверждается в 

качестве свободных людей) переведены монархом в разряд крепостных. 

Законодательные акты, касавшиеся собственно крепостного крестьянства, 

носили противоречивый характер. Так, было ограничено вмешательство помещиков в 

заключение браков крепостных (указ 1724 года), запрещено выставлять крепостных 

вместо себя ответчиками на суде и держать их на правеже за долги владельца. Также 

была подтверждена норма о передаче в опеку имений помещиков разорявших своих 

крестьян, а крестьянам предоставлена возможность записываться в солдаты, что 

освобождало их от крепостной зависимости (указом имп. Елизаветы 2 июля 1742 года 
крестьяне лишились этой возможности). 

В то же время были значительно ужесточены меры против беглых крестьян, 

большие массы дворцовых крестьян розданы частным лицам, помещикам было 

разрешено отдавать крепостных в рекруты. Обложение холопов (то есть личной 

прислуги без земли) подушной податью привело к слиянию холопов с крепостными 

крестьянами. Церковные крестьяне были подчинены монастырскому приказу и 

выведены из-под власти монастырей. 

При Петре создалась новая категория зависимых земледельцев — крестьян, 

приписанных к мануфактурам. Эти крестьяне в XVIII веке получили название 

посессионных. Указом 1721 года было разрешено дворянам и купцам-фабрикантам 

покупать крестьян к мануфактурам для работы на них. Купленные к фабрике 

крестьяне не считались собственностью её владельцев, а были прикреплены к 

производству, так что владелец фабрики не мог ни продавать, ни закладывать крестьян 

отдельно от мануфактуры. Посессионные крестьяне получали фиксированное 
жалование и выполняли фиксированный объём работ. 

Важной для крестьянства мерой Петра был указ 11 мая 1721 г, вводивший в 

практику жатвы хлеба литовскую косу, вместо традиционно употреблявшегося в 

России серпа. Для распространения этого новшества по губерниям было разосланы 

образцы «литовок», вместе с инструкторами из немецких и латышских крестьян. Так 

как коса давала десятикратную экономию труда при жатве, то данное нововведение за 
короткий срок получило широкое распространение, и стало частью обычного 

крестьянского хозяйства. Другие меры Петра по развитию сельского хозяйства, 
включали распространение среди землевладельцев новых пород скота — голландских 

коров, мериносных овец из Испании, создание конских заводов. На южных окраинах 

страны были предприняты меры по насаждению виноградников и плантаций тутовых 

деревьев. 

Городское население 
Социальная политика Петра Великого, касавшаяся городского населения, 

преследовала обеспечение уплаты подушной подати. Для этого население делилось на 

две категории: регулярных (промышленники, купцы, ремесленники цехов) и 

нерегулярных граждан (всех остальных). Отличие городского регулярного обывателя 
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конца царствования Петра от нерегулярного заключалось в том, что регулярный 

гражданин участвовал в городском управлении путём избрания членов магистрата, 

был записан в гильдию и цех или нёс денежную повинность в доле, падавшей на него 

по общественной раскладке. 

В 1722 году появились ремесленные цехи по западноевропейскому образцу. 

Основной целью их создания стало объединение разрозненных ремесленных мастеров 

для производства продукции, необходимой армии. Однако цеховая структура на Руси 

не прижилась. 

В период правления Петра изменилась система управления городами. 

Назначаемые царем воеводы были заменены выборными Городскими магистратами, 

подчинённые Главному магистрату. Эти меры означали появление городского 

самоуправления. 

Преобразования в сфере культуры 

Пётр I изменил начало летоисчисления с так называемой византийской эры («от 
сотворения Адама») на «от Рождества Христова». 7208 год по византийской эре стал 

1700 годом от Рождества Христова. Однако эта реформа не затронула юлианский 

календарь как таковой — изменились только номера годов. 

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними 

проявлениями устаревшего образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не 

менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской 

европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана 
первая русская газета, появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе 

Пётр поставил для дворян в зависимость от образования. 

При Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с арабскими 

цифрами. До того числа обозначались буквами с титлами (волнообразными линиями). 

В 1710 Пётр утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием букв 

(церковнославянский шрифт остался для печатания церковной литературы), две буквы 

"кси" и "пси" были исключены. Петром созданы новые типографии, в которых за 

1700—1725 напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю 

предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъему книгопечатания 

потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII века, до 50 тысяч листов 

в 1719 году. Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4.5 тысячи 

новых слов, заимствованых из европейских языков. 

В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась в 1725 после его 

смерти). 

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором 

принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по 

разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми 

прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось 

внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр. 

Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие 

новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и 

свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров. Таким образом знатные 
женщины смогли впервые приобщиться к культурному досугу и общественной жизни. 
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Реформы, проведённые Петром I, затронули не только политику, экономику, но 

также искусство. Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно 

посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу, в 

основном в Голландию и Италию. Во второй четверти XVIII в. «петровские 
пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный 

опыт и приобретённое мастерство. 

Постепенно в правящей среде складывалась иная система ценностей, 

мировосприятия, эстетических представлений. 

Образование 
Петр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой целью ряд 

решительных мер. 

14 января 1700 года в Москве была открыта школа математических и навигационных 

наук. В 1701—1721 были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы 

в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные школы при 

Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. 

Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года 
цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить 

грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой 

губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были 

открыты гарнизонные школы, для подготовки священников создана сеть духовных 

школ 1721. 

По оценке ганноверца Вебера, за время правления Петра несколько тысяч россиян 

были отправлены учиться за границу. 

Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но 

аналогичная мера для городского населения встретила яростное сопротивление и была 
отменена. Попытка Петра создать всесословную начальную школу не удалась 

(создание сети школ после его смерти прекратилось, большинство цифирных школ 

при его преемниках были перепрофилированы в сословные школы для подготовки 

духовенства), но тем не менее в его царствование были заложены основы для 

распространения образования в России. 

 

Вопросы и задания:  

1. Какие перемены произошли во внутренней жизни России и ее международном 

положении в период правления Петра I? 

2. Дайте характеристику Петру Великому. 

 

Тема: Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I 

 

План: 

1. Начало эпохи дворцовых переворотов. 

2. Правление Елизаветы Петровны. 

 

Период 1725 – 1862 гг. носит название эпоха дворцовых переворотов.  

28 января 1725 года, не назначив себе преемника, Петр I умер, не оставив 

завещания. Начинается борьба за власть. Претендентами на трон были малолетний 
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внук Петра, Петр Алексеевич, сын казненного царевича Алексея, императрица 
Екатерина, а также две ее дочери Елизавета и Анна. Среди наследниц были также 

племянницы Петра, дочери Ивана V. За Петра выступила старая знать, за Екатерину – 

вельможи, выслужившиеся при Петре I, прежде всего Меншиков А. Д. Разногласия 

решила гвардия, приведенная Меншиковым и потребовавшая от собравшихся 

сенаторов повиноваться Екатерине. 
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                Екатерина I.  

 

Фактическую власть в царствовании Екатерины сосредоточил князь и 

фельдмаршал Меншиков, а также Верховный Тайный Совет, созданный специально 

для того, чтобы «разъяснять государыне непонятные политические вопросы». По 

завещанию Екатерины её преемником должен был стать Пётр Алексеевич, в случае 

его бездетной смерти – Анна Петровна с наследниками, после них – Елизавета. 

Деятельность екатерининского правительства ограничивалась в основном мелкими 

вопросами, в то время как процветали казнокрадство, произвол и злоупотребления. Ни 

о каких реформах и преобразованиях речи не было, внутри Совета шла борьба за 
власть. Меншикову удалось добиться согласия Екатерины на брак своей дочери 

Марии, с наследником престола Петром Алексеевичем. В 1727 году Екатерина 
умирает. 
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                       Петр II 

 

Престол Петр получил в одиннадцатилетнем возрасте. До 16 лет он должен был 

находиться под опекой Верховного тайного совета. Вскоре после воцарения Петра 
Меньшиков заболел, чем не преминули воспользоваться его противники. Под 

влиянием А. И. Остермана и князей Долгоруких Петр, давно тяготившийся опекой 

Меньшикова, лишил его всех чинов, сослал в Сибирь и объявил о расторжении 

помолвки с его дочерью. Долгоруковы также постарались организовать помолвку 

Петра с княжной Екатериной Долгоруковой. Насколько это была юношеская 

влюбленность или же Петр сдался под давление вельмож судить сложно. Однако 

существует мнение, что  всю свою недолгую жизнь царь был влюблен в свою 

родственницу Елизавету Петровну, не отвечавшую ему взаимностью. Елизавета была 
старше Петра и, скорее всего, воспринимала его чувства несерьезно. 

Политика при молодом императоре во многом зависела от его фаворитов. 

Столица была перенесена в Москву, флот сгнил на верфях Петербурга.  

Зимой 1730 года Петр скончался от оспы за день до назначенной свадьбы с 

Екатериной Долгоруковой. На нем прервался род Романовых по прямой линии. 

Завещания Петр не оставил, поэтому опять встает вопрос о том, кого выбрать в 

качестве правителя государства. Была попытка фальсифицировать его завещание в 

пользу невесты, но она не удалась. Поэтому опять возникает необходимость искать 

претендента на Российский престол. 
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    Анна Иоанновна. 

 

В 1730 в условиях династического кризиса после смерти Петра II Анна была 

приглашена членами Верховного тайного совета на российский престол и подписала 
предложенные ей верховниками «Кондиции», ограничивавшие самодержавие. Однако 

по прибытии в Москву, Анна разорвав «Кондиции», была провозглашена 
самодержавной императрицей, члены Верховного совета были репрессированы. 

Позднее она создает Кабинет ее величества, подписи трех членов которого заменяли 

ее собственную. Однако распустив Верховный Совет и уничтожив всех, кто ей 

осмелился диктовать свои условия, она показала, что никому не позволит решать за 

себя. 

Время ее правления вошло в историю как период небывалых репрессий над 

дворянством.  

Внешняя политика во все время ее царствования находилась в ведении А.И. 

Остермана; делами церковными руководил Феофан Прокопович; русские войска 
побеждали благодаря военным талантам Миниха и Ласси ; во главе внутреннего 

управления сначала стоял тоже Остерман, а потом Бирон. При внешнем благочестии, 

она проявляла не только грубость нравов и суровость, но даже жестокость. Столица 
вновь вернулась в Петербург. Петербургский двор времен Анны Ивановны 

представлял собой смесь старомосковских порядков с элементами новой европейской 

культуры, привнесенных в Россию петровскими нововведениями.  

Анна тратила громадные суммы на разные празднества, балы, маскарады, 

торжественные приемы послов, фейерверки и иллюминации. Даже иностранцы 

поражались роскошью ее двора. 

В 1732 в два раза увеличено жалованье русским офицерам, в 1736 установлен 

25-летний срок службы, после которого дворяне могли выходить в отставку, 

разрешено оставлять одного из сыновей для управления имением. Одновременно была 
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продолжена политика на закрепощение всех категорий населения: указом 1736 все 

рабочие промышленных предприятий объявлены собственностью их владельцев. 

Царствование Анны Ивановны отмечено подъемом российской промышленности, 

прежде всего металлургической, вышедшей на первое место в мире по производству 

чугуна. Со второй половины 1730-х гг. началась постепенная передача казенных 

предприятий в частные руки. 

В царствование Анны Ивановны существенно осложнилось положение 
Елизаветы Петровны, поскольку императрица завидовала ее красоте и видела в ней 

опасную политическую соперницу. 

Незадолго до смерти Анна Ивановна провозгласила наследником престола 

своего внучатого племянника малолетнего Ивана Антоновича, а регентом при нем 

Бирона.  

 
Анна Леопольдовна и Иван VI 

 

Бирон был регентом при малолетнем Иване всего 22 дня. Отстранили его от 

власти все те же Миних и Остерман. Регентом становится мать Ивана Анна 
Леопольдовна. 

Анна постепенно передала всю свою власть Миниху, а после ею завладел 

Остерман, отправивший фельдмаршала в отставку. Но спустя год и престол вновь 

настиг новый переворот, в результате которого к власти пришла Елизавет Петровна.  

Многие были недовольны засильем немцев при русском дворе. Новый переворот 
был организован даже не самой Елизаветой. Ее скорее «уговорили» спасти Россию и 

дело ее отца. Елизавета была лишена каких-либо властных амбиций, но легко 

увлекалась новыми идеями. Жажда власти была совершенно не в характере 



162 

 

Елизаветы. Свидетельство тому хотя бы то, что она не принимала участия ни в одном 

из предшествовавших государственных переворотов и даже не старалась заявить о 

своих правах на престол. 

После переворота она приказала посадить в тюрьму бывшую регентшу и ее 
мужа, маленький Иван был полностью изолирован от родителей. В 1746 году она 
умерла. 

В 1756 Ивана поместили в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости. В 

1764 году, когда на российском престоле уже была Екатерина II, Иван был убит 
стражниками при попытке к бегству. 

 
     Елизавета Петровна 
 

Многое во времена правления Елизаветы зависело от того, кто был ее 
фаворитом. 

Был провозглашен курс на возврат к наследию Петра Великого, в частности, 

восстановлена роль Сената и некоторых других центральных учреждений. Вместе с 
тем в конце 1740-х — первой половине 1750-х годов по инициативе П. И. Шувалова 
был осуществлен ряд серьезных преобразований, важнейшим из которых стала отмена 
в 1754 внутренних таможен. Это привело к значительному оживлению торговых 

связей между различными регионами страны. Были основаны первые русские банки 

— Дворянский, Купеческий и Медный; осуществлена реформа налогообложения, 

позволившая улучшить финансовое положение страны; получила развитие тяжелая 

промышленность. В 1754 была создана новая комиссия для составления Уложения, 

которая завершила свою работу к концу царствования Елизаветы. Однако процесс 
преобразований был прерван Семилетней войной (1756-1762). 

Во внешней политике правительство Елизаветы Петровны придерживалось 

принципов Петра Великого. В 1743 был заключен Абоский мирный трактат (мир), 

закрепивший итоги русско-шведской войны 1741-1743. В этот период руководителем 
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русской дипломатии был канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, делавший упор на союз с 
Австрией и противодействие усилению Пруссии. Это и привело к тому, что Россия 

оказалась втянутой в Семилетнюю войну, участие в которой легло тяжким бременем 

на хозяйство страны. Однако в военном отношении действия русской армии были 

успешны. Она одержала ряд серьезных побед, оккупировала Восточную Пруссию и 

даже (на короткое время) Берлин. 

Сразу после воцарения Елизавета, дала обет, что в течение ее царствования не 

будет смертных казней. Хотя это решение не получило законодательного оформления, 

императрица строго его придерживалась. 

В 1742 в Россию был привезен племянник Елизаветы и провозглашен 

наследником престола. Его крестили по православному обычаю под именем Петра 

Федоровича, а в 1745 женили на принцессе Анхальт-Цербстской, будущей 

императрице Екатерине II. До 1742 г. Петра прочили в наследники шведского 

престола. 

 

 Петр III 

 

В декабре 1761 Петр III вступил на престол. Какой-либо определенной 

политической программы у него не было. За шесть месяцев царствования он успел 

издать значительное число законодательных актов, среди которых Манифест о 

вольности дворянства, согласно которому дворяне получали право не служить, и указ 
о секуляризации церковной земельной собственности. Либеральным шагом со 

стороны Петра была ликвидация Тайной розыскных дел канцелярии. Политику 

императора отличала веротерпимость, он прекратил преследование старообрядцев и 

собирался осуществить реформу Русской православной церкви. В армии же он начал 

последовательно вводить прусские порядки, что не прибавляло ему популярности.  

Между тем отношения между Петром и Екатериной совершенно расстроились. 

Если еще в правление Елизаветы, они не скрывали друг от друга своих фаворитов, то 
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сейчас Петр стал открыто появляться в свете с Елизаветой Воронцовой. Слухи о 

возможном разводе в царской семье и новой женитьбе императора становились все 
более упорными. Екатерине этот развод грозил высылкой из страны или ссылкой в 

монастырь. Она не хотела расставаться со всеми возможностями, которые ей давала 
жизнь в Петербурге. 

28 июня 1762 состоялся дворцовый переворот, в результате которого 

императрицей была провозглашена Екатерина II. Петр в сопровождении караула 

гвардейцев во главе с А. Г. Орловым был отправлен в Ропшу в 30 верстах от 
Петербурга, где он и погиб при невыясненных обстоятельствах. 

Участие России в семилетней войне.  
Семилетняя война 1756—63, возникла в результате борьбы Великобритании с 

Францией за колонии в Северной Америке и Ост-Индии и столкновения агрессивной 

политики Пруссии с интересами Австрии и России. Россия вступила в войну в 1857 г. 
Армией руководил Апраксин. Хотя военные действия были успешными для 

России, Апраксин приказал отступить. 5 января 1762 года на российский престол 

взошёл Пётр III, который заключил Петербургский мир с Фридрихом Прусским. В 

результате Россия добровольно отказалась от всех своих приобретений в этой войне. 

 

Вопросы и задания:  

1. Что такое эпоха дворцовых переворотов? Как в эту эпоху развивались 

экономика и социальный строй России? 

2. Расскажите об основных событиях внутренней  и внешней политики в эпоху 

дворцовых переворотов. 
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