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Отечественная история. Шпаргалка

 
1 ОБРАЗОВАНИЕ

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
 

В настоящее время в исторической науке сохраняют свое влияние две основные версии
о происхождении восточнославянского государства. Первая получила название норманнской.

Ее суть заключается в следующем: русское государство было создано выходцами из Скан-
динавии, варягами.

В 862 г. был приглашен варяжский князь Рюрик с дружиной, он и стал основателем пер-
вой русской царской династии.

Авторами данной концепции стали ученые: Г. Байер, Г. Миллер и А. Шлецер. Позднее
эту теорию приняли М. М. Щербатов и Н. М. Карамзин.

Историки-норманнисты рассуждали примерно так: славянские племена не могли догово-
риться о мире, поэтому им помогла третья сила в лице Рюрика.

Факт пребывания варягов в IX–X вв. на территории Киевского княжества не подлежит
сомнению, он исторически доказан. Варягами назывались те, кто приходил из-за моря, а это
могли быть и византийцы, и арабы. Но можно ли считать 862 г. датой образования Древнерус-
ского государства? Эту теорию поддерживали и развивали М. В. Ломоносов, И. Е. Забелин, С.
А. Гедеонов, Д. И. Иловайский, М. С. Грушевский, В. А. Пархоменко, Б. А. Рыбаков.

Славянский политогенез происходил на территории родоплеменных союзов с периода
образования племенной знати и формирования аппарата принуждения.

Но первым политическим лидером славянского государства наука однозначно признает
Рюрика (862–879 гг.). Последний передал власть своему родственнику Олегу, оставив мало-
летнего сына Игоря.

В 882 г. Олег завоевал Киев, объявив его столицей, отстранив от власти Аскольда и Дира,
покорив поэтапно древлян, северян, радимичей. Князь самостоятельно установил размер дани,
приказал построить ряд оборонительных крепостей в степи.

В 907 г. был подписан договор с Византией о привилегиях для русских купцов, выби-
тый силой русского оружия. В 911 г. еще один русско-византийский договор регламентировал
отношения двух стран по политическим и правовым вопросам.

В 912 г. к власти приходит сын Рюрика Игорь. Он остро конфликтовал с древлянами и
использовал печенегов для своих политических маневров против Хазарского каганата.

В 945 г. Игоря убивают древляне из-за возложенной на них непомерно тяжелой дани.
Его вдова Ольга (945–957 гг.) проводит линию на установление политических отношений с
Византией, куда совершает визит в 955 г.

Ее сын Святослав (957–972 гг.) предпочитает громкую славу воина четкой политической
линии правителя, он конфликтует с печенегами и Византией, по наущению последней и гибнет.
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2 ДРЕВНЯЯ РУСЬ В ПЕРИОД X—НАЧАЛА XII

ВВ. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ
 

В 980 г. после братоубийственной войны власть узурпировал младший сын Святослава
Владимир (980—1015 гг.). Он проводит активную внешнюю политику.

В 981 г. князь совершает поход на Польшу, Перемышль, Червень и вятичей. В 958 г.
совершает успешный военный поход против Болгарии.

В отличие от отца Владимира больше интересовала охрана родных рубежей и границ.
Он создает четыре оборонительных рубежа на юге на расстоянии друг от друга 10–25 км, чем
предупреждает нападение кочевников.

Однако главной политической задачей для киевского князя остается Византия, в 988 г.
благодаря умелой дипломатической игре Владимир женится на византийской принцессе и при-
нимает христианство. Вслед за этим следует христианизация всей Руси. Владимир понимал,
что язычество отжило свой век. Сначала он хотел создать новый пантеон во главе с Перуном,
но эта идея провалилась. А между тем единая религия спрограммировала бы славян на креп-
кую централизованную власть. Новой религией стало христианство, потому что:

1) сказалось политическое влияние Византии;
2) эта вера уже была распространена на Руси;
3) она отвечала менталитету славян в отличие от иудаизма и ислама.
После принятия христианства началось ниспровержение старых богов, которых в соот-

ветствии с христианской мифологией объявили бесами. Но было ли введение христианской
религии бесспорным и логически обоснованным?

По мнению Д. С. Лихачева, распространение христианства проходило мирно. И новая
религия была нужна как мощный объединяющий фактор. А И. Я. Фроянов придерживается
другой точки зрения. Он считает введение христианства делом преждевременным, так как
основная часть славян продолжала верить в старых богов вплоть до XIV в., когда объединение
страны стало неизбежным и религия выступала как мощный интегрирующий фактор. В X в.
принятие христианства лишь обострило отношения киевской знати с соседями.

Крещение новгородцев сопровождалось массовым кровопролитием, репрессиями, кроме
того, христианские нововведения долго не приживались в обществе: славяне называли детей
старыми именами, церковный брак не был обязательным, кое-где довольно долго сохранялись
пережитки родового строя (многоженство, кровная месть). Эти архаизмы не только не привет-
ствовались христианской моралью, но и были ему противны. Христианству еще только пред-
стояло стать религией русских.

Но византийского варианта все-таки не получилось: произошел синтез языческих веро-
ваний и христианский идей, прежние религиозные представления славян гармонично влились
в новую веру. Некоторые прежние языческие божества почитались под именами святых: Перун
– Илья-пророк, Велес – власий.
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3 РОЛЬ ЦЕРКВИ В ЖИЗНИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

 
Русская церковь с момента своего создания стала рассматриваться как часть Вселен-

ской константинопольской. Митрополит назначался патриархом. Отчасти это обстоятельство
имело место из-за желания Византии контролировать политику Киевского княжества. Но тем
не менее русская внешняя политика сохраняла свою независимость благодаря упорству пер-
вых князей. Ярослав Мудрый назначил митрополитом русского священника Иллариона, чем
поставил точку в споре с греками.

И все же трудно не оценить влияния русской церкви на жизнь славян. Если посмотреть
на произошедшие изменения, то они затрагивали все сферы: политику, экономику, культуру
и духовную жизнь.

Церковь никогда не бедствовала с экономической точки зрения: князь жертвовал ей соб-
ственную десятину. Кроме того, появились новые хозяйствующие субъекты – монастыри. Свою
продукцию они частично реализовывали на рынке, а частично запасали впрок.

Церковь богатела быстрее, чем великие князья, поскольку борьба за власть обходила ее
стороной, разрушения материальных ценностей не было даже в позднейшие годы монголота-
тарского нашествия.

Христианская мораль внесла свои коррективы в политическую жизнь: отношения гос-
подства и подчинения стали рассматриваться как правильные и богоугодные, а церковь полу-
чала место гаранта и арбитра в политической реальности. Племенной сепаратизм и вольности
пресекались как бесовские происки, кроме того, введение единобожия ставило под сомнение
целесообразность родоплеменной организации и приоритета почитаемых местных богов. Одна
вера и один правитель всей Руси – вот формула новой религии.

Нельзя не оценить вклад христианской церкви в культуру древнерусского общества:
появились первые священные книги, братья-монахи Кирилл и Мефодий из Болгарии приду-
мали славянскую азбуку.

Среди населения киевского княжества увеличился процент грамотных.
Если князь Владимир Святославович не умел читать, то его сын Ярослав сам мог насла-

диться творчеством древнегреческих поэтов.
Для славян, живших по законам языческого мира, христианские нормы казались необыч-

ными: «не убий», «не укради» и формировали новый образец поведения.
Христианство предоставило возможность всем славянам почувствовать себя поддан-

ными одной страны, которых объединяет одна религия, язык и духовные отцы.
Международный авторитет Киевского княжества возрос: с  русскими князьями как с

равными пожелали породниться королевские дома Европы. Дочери Ярослава Мудрого стали
супругами французского, венгерского и норвежского королей. А сам он был женат на норвеж-
ской принцессе Ингигерд.
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4 РУСЬ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА И

ЯРОСЛАВА МУДРОГО. РАСЦВЕТ КИЕВСКОЙ РУСИ
 

При Владимире Киевская Русь уже приобрела черты раннефеодальной монархии. Впо-
следствии при Ярославе Владимировиче эти черты получили дальнейшее развитие. Структура
политического устройства Руси выглядела так: в Киеве правил старейший в роде Рюриковичей
князь, ему подчинялись князья племенных союзов. Как правило, это были сыновья и племян-
ники великого князя.

В 1023 г. Ярослав Владимирович разделил с братом Мстиславом сферы влияния, Яро-
славу достался запад Руси с Киевом, а Мстиславу – юго-восток Руси с Черниговом. Братья
совершают поход против Польши в 1030–1031 гг.

В 1036  г. после смерти Мстислава Ярослав стал единым правителем Руси. Со време-
нем он принимает решение разделить подвластную ему территорию между своими сыновьями:
Изясла-ву он отдает Новгород, Святославу – Чернигов, а Всеволоду – Переславль.

Ярославу принадлежит редакция законодательного сборника «Русская правда», в кото-
ром были приняты все меры по защите представителей высшего социального слоя Киевской
Руси, вводимый штраф за убийство боярина составлял 80 гривен, что в 2 раза больше, чем за
убийство простого общинника.

В это время происходит дальнейшая дифференциация социальной структуры раннефе-
одальной монархии: появляется категория экономически зависимых людей, или закупов.

Если закуп вовремя не отрабатывал долг, то он становился холопом своего кредитора.
Дальнейшей дифференциации подвергся и высший слой: появляется боярское землевла-

дение. А представители младшей дружины вливаются в бюрократический аппарат при князе,
исполняя административные обязанности в мирное время. Так, мечниками назывались судеб-
ные чиновники, мытниками – сборщики торговых пошлин. Отдельно стояли тиуны, они заве-
довали всем княжеским хозяйством.

Князья назначали посадников, своих наместников в городах, воевод и тысяцких.
После череды междуусобных войн, когда княжеский престол переходил по очереди к

детям и внукам Ярослава, относительное спокойствие наступает во время правления Влади-
мира Мономаха. Споры за великое княжение объясняются во многом порядком наследования:
власть переходила не от отца к старшему сыну, а по принципу родового старшинства: правил
тот, кто был старшим в роду Рюриковичей.

В 1097 г. по инициативе Мономаха собирается княжеский съезд в Любече, где князья
разграничивают сферу своего политического влияния и что приведет впоследствии к феодаль-
ной раздробленности.

Владимир Мономах, получив великокняжеский престол, проводит линию на погашение
княжеского сепаратизма и провизантийскую внешнюю политику и активно борется с печене-
гами. Время его правления (1113–1125 гг.) и годы правления его сына, Мстислава Великого
(1125–1132 гг.), считают последним днем перед бурей.
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5 КИЕВСКАЯ РУСЬ В ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ

 
Среди причин феодальной раздробленности можно выделить внутри– и внешнеполити-

ческие и экономические. Сторонники формального подхода к истории допускали ряд неточ-
ностей, когда анализировали феодальную раздробленность с учетом личности того или иного
великого князя. Нужно отметить, что феодальная раздробленность на Руси не была из ряда
вон выходящим явлением, через нее прошли все страны Западной Европы и Азии.

Феодальная раздробленность – неизбежное состояние, очередной этап всемирного исто-
рического процесса, окрашенный местной спецификой.

Причины феодальной раздробленности Киевской Руси: 1) экономические причины:
а) господство натурального хозяйства;
б) экономическая самостоятельность княжеских вотчин;
в) замкнутость хозяйственно-экономических единиц;
г)  рост и укрепление русских городов, совершенствование технологии изготовления

товаров.
Вместо экономического моноцентризма времен Владимира Святославовича и Ярослава

Владимировича появился феномен экономического полицентризма. Каждый представитель
княжеского рода прилагал все возможные усилия, чтобы его вотчина бы более развитой, чем
владения его родственника-врага;

2) политические причины:
а) усиление власти феодалов в своих вотчинах, рост боярского землевладения;
б) территориальные конфликты представителей рода Рюриковичей.
В связи с этим обстоятельством следует вспомнить о потери киевским престолом своего

прежнего статуса лидера и политического значения. Центр тяжести смещался вуделы. Если
раньше князья стремились занять великокняжеский престол, то теперь каждый думал об уси-
лении собственного удела, а киевское княжение было почетным, но ничего реально не знача-
щим занятием. Со временем княжеский род разрастался, вотчины подлежали дроблению, что
вело к фактическому ослаблению Киевской Руси. Если в середине XII в. насчитывалось 15
удельных княжеств, то в начале XIII в. их было уже 50;

3) внешнеполитические причины:
а) относительное спокойствие на рубежах Киевского княжества;
б) разрешение противоречий дипломатическими, а не силовыми методами.
Именно отсутствие внешней опасности, которая бы сплотила князей, позволило им зани-

маться внутренними проблемами и развязывать братоубийственные войны.
Но несмотря на высокую степень конфликтности, на территории Киевской Руси народ не

перестал считать себя единым целым.
Чувство единства сохранилось благодаря общей культуре и духовным корням, влиянию

православной церкви: именно единая вера позволила русским консолидироваться в момент
тяжелых испытаний во времена монголотатарского нашествия.
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6 РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XII–XIV ВВ.

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
 

В середине XII в. Киевская Русь представляет собой аморфное образование без единого,
четко зафиксированного центра тяжести. Политический полицентризм диктует новые правила
игры.

Выделяются три центра: Северо-Восточная Русь (Владимиро-Суздальская земля), Юго-
Западная Русь (Галицко-Волынское княжество) и Северо-Западная Русь (Новгородская рес-
публика).

Отношения между данными центрами напоминают в указанный период скорее межгосу-
дарственные, чем внутригосударственные.

Нередкими были и военные столкновения при участии кочевого племени – половцев.
Формирование Русского государства в большей степени продолжалось на территории

Вла-димиро-Суздальского княжества, нежели всех остальных.
Во времена раннефеодальной монархии в эти места бежал народ в целях обеспечения

свой безопасности. Густые леса надежно укрывали беглецов. Землепашество было возможным
лишь на отдельных участках, но зато развивались огородничество, охота, бортничество.

Княжеством правили потомки Юрия Долгорукого, младшего сына Владимира Мономаха.
В их подчинении были старые русские города: Ростов, Суздаль, Муром. Потомки Юрия Долго-
рукого сталкивались с проблемой боярской вольницы, его сын Андрей Боголюбский пал жерт-
вой заговора мятежного окружения. Однако брат князя Андрея, Всеволод Большое гнездо,
благодаря дипломатии выправил ситуацию в свою пользу.

Территория Галицко-Волынского княжества граничила с Польшей и Чехией. Это был
благодатный земледельческий край, не раз становившийся яблоком раздора. Апогея своего
политического влияния край достиг при князе Данииле Романовиче (1221–1264 гг.).

Князь применял разного рода дипломатические уловки, чтобы сохранить независимость
своей вотчины от монголотатар, прибегая к помощи польского короля. Но ему все-таки при-
шлось признать вассальную зависимость от них.

Северо-Западная Русь не могла похвалиться теплым климатом. Напротив, суровые кли-
матические условия делали невозможным хлебопашество. Зато процветали ремесла и торговля
пушниной, медом, воском. Новгородцы сажали овощи и ловили рыбу. На рынках Новгорода
можно было услышать разную речь и увидеть представителей всех религий. Этот богатый край
отличался и особым политическим устройством: он был феодальной республикой. Городом
правил посадник, ему помогал военный предводитель, прозванный тысяцким. Религиозными
делами ведал архиепископ.

Князь, если была необходимость в военной силе, приглашался из числа наиболее сильных
светских владык.

Как правило, это был князь из Владимирской земли, получившей при монголотатарских
завоевателях ярлык великого княжества.
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7 МОНГОЛОТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

 
Весной 1223 г. к Днепру вышли полчища новых кочевников под командованием Чин-

гисхана. Это были монголотатары. Их общество переживало закат военной демократии при
переходе к раннефеодальной монархии. Войско кочевников отличалось строжайшей военной
дисциплиной: за побег одного казнили десяток, за побег десятка гибла сотня.

К Днепру монголотатары вышли, чтобы наказать половцев, хан последних, Котян, обра-
тился за помощью к своему зятю – галицкому князю Мстиславу Романовичу.

Русские встретили захватчиков на р. Калке 31 мая 1223 г. Первое столкновение показало
бесперспективность попыток русских войск помочь союзникам. Отсутствие единой организа-
ции и слабость командования сделали дальнейшее сражение бессмысленным для русских.

Зимой 1237 г. монголотатары под командованием Батыя вступили на территорию Севе-
роВосточной Руси. Их первой жертвой стал русский город Казань, затем захватчики разгра-
били Коломну.

01.02.1238 г. пала столица Северо-Восточной Руси – Владимир.
18.10.1239 г. кочевники покорили Чернигов.
06.12.1240 г. пал стольный Киев.
Захват русских городов сопровождался нечеловеческой жестокостью, жителей убивали,

несмотря на пол и возраст. Единственной структурой, которой не коснулась война, была пра-
вославная церковь. Завоеватели как язычники не вмешивались в религиозную сферу завое-
ванных стран. С монастырей не брали дань. Вообще монголотатары всячески стремились при-
влечь на свою сторону церковных деятелей.

Русь подпала под власть ордынского протектората, хан вручал ярлык на великое кня-
жение Владимирское и контролировал ситуацию на всей территории. Ярлык был желанной
целью для русских князей и причиной феодальных раздоров. Завоеватели всячески поощряли
феодальную раздробленность, стравливая потомков Рюрика между собой, поэтому монголота-
тар-ское завоевание только сыграло роль катализатора при дележе территории и сфер влияния.
Этой специфической чертой отличалась борьба Московского и Тверского княжеств в более
поздний период. Как следствие, возросла эксплуатация зависимого населения на местах.

Для сбора дани отправлялись ханские чиновники (баскаки). Их действия отличались
крайней жестокостью. Они брали в полон людей и переписали все население Северо-Восточ-
ной Руси в 1257–1259 гг. с легкой руки князя Александра Невского, оценки политической
деятельности которого мы еще коснемся.

Итог завоевания был печален: города и деревни сожжены, талантливые ремесленники
уведены в рабство, посевные площади пришли в негодность, а внешнеэкономические связи
Руси непоправимо нарушены. Монголотатар-ское завоевание завершило историю Древней
Руси в 1240 г.
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8 НЕМЕЦКО-ШВЕДСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

 
Шведские и немецкие феодалы не могли не воспользоваться сложившейся на Руси ситуа-

цией. Их привлекала территория Прибалтики, где проживали племена западных славян (эстов,
латов, киршей). Разобщенность последних делала их легкой добычей.

XII в. был временем экспансии Запада на Восток, римская католическая церковь щедро
раздавала индульгенции за военные преступления. Католики надеялись распространить сферу
своего влияния и на Северо-Западную Русь.
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