
 
Тема 3. Русские земли в XIII – XV веках и европейское средневековье. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в России. 

Понятие «средний век» было введено итальянскими гуманистами, 

которые хотели таким образом подчеркнуть коренное отличие культуры 

своего времени от предшествующего исторического периода (эпохи 

Античности). В их понимании «средний век» – это «темный век», период 

культурного упадка, когда в жизни европейцев не происходило ничего 

заслуживающего внимания, господствовал религиозный фанатизм и царила 

безграмотность. Напротив, многие историки и религиозные мыслители 

смотрели на средневековое общество как на идеальное общество. Как видно, 

в оценке средневековья присутствуют крайности. По-разному определяются 

и временные рамки Средневековья. Одни историки датируют Средние века с 

начала II-III вв. н.э. до конца ХVIII в. Большинство же историков дают 

другую периодизацию – V в.н.э. – конец ХVI в - середина ХVII в. К тому же 

внутри тысячелетнего периода Средневековья принято выделять три этапа: 

Раннее Средневековье – Vв. - начало ХIв. Классическое Средневековье – ХI-

ХV вв. Позднее Средневековье ХVв. – середина ХVII в. Наиболее 

характерными чертами средневекового периода являются следующие: это, по 

преимуществу, аграрное общество, основанное на ручном труде и 

феодальных общественно-экономических отношениях; система ценностей и 

представлений основана на религиозных заповедях и учении церкви; для 

общества характерно стремление внутреннему единству и внешнему 

обособлению, сословной замкнутости; в период Средневековья происходит 

зарождение и формирование современных народов. Средневековье создало 

новый городской образ жизни, высокие образцы духовной и художественной 

культуры, институты образования, что дало толчок для развития мировой 

цивилизации. В эпоху Средневековья начинается вхождение в мировой 

исторический процесс сначала Руси, а затем и России. В VI в. н.э. у 



восточных славян начинается процесс разложения родовых отношений. В VI 

в. восточные славяне объединяются в племенные союзы со своими 

княжениями. В VIII – IХ веках в Восточно-Европейской равнине идет 

интенсивное развитие экономики, выделяются ремесла, завязываются тесные 

торговые отношения Византией, Востоком и Западной Европой. В начале IХ 

в. идет постепенный процесс складывания государственности.  

Если оставить в стороне Индию и Китай, как два обособленных 

исторических мира, и сосредоточить все внимание на том историческом 

мире, который образовался в азиатских, африканских и европейских странах, 

окружающих Средиземное море, и который был объединен в большей своей 

части Римской империей, то в первом периоде средневековой истории эти 

страны, продолжавшие и потом быть главною ареною всемирной истории, 

окажутся распределенными между тремя обособленными культурами, из 

которых каждая имела свой особый характер, свою особую судьбу. Эти 

культуры суть византийская, арабская и западно-европейская, называя их в 

порядке, в каком они достигали наибольшего своего развития. Две из этих 

культур, византийская и западноевропейская, были христианские, но они 

были разъединены происшедшим в IX-XI вв. разделением вселенской церкви 

на восточную и западную, третья же культура, арабская, составила особый и 

в религиозном отношении мир - мусульманский. Таким образом, распадение 

христианского мира в Европе на греко-восточную и римско-католическую 

церкви и отторжение от этого мира азиатских и африканских областей 

бывшей Римской империи новой религией, исламом, появившейся в VII в., 

являются исходными пунктами обособления трех культур, а то 

обстоятельство, что каждая из них имела свой особый вероисповедный 

характер, само по себе в высшей степени характерно и вообще для 

средневековья, как большого исторического периода с преобладанием 

религиозного начала в жизни общества. Конечно, не одна религия была 

основою этого распадения объединенного Римом исторического мира, но и 

чисто политические условия, и причины культурного и экономического 



свойства. В конце IV в. Римская империя распалась на восточную и западную 

половины, очень между собою несходные во многих отношениях. На Западе, 

мы видели, преобладал романский элемент, на Востоке - греческий, и, кроме 

того, в экономическом отношении Восток стоял впереди Запада. Это было и 

во времена развития финикийской и греческой торговли, и в эпоху 

эллинистических царств и образования римской державы, и позднее, при 

империи. Перенесение политического центра из Рима в Византию было как 

бы признанием первенства Востока сравнительно с Западом, и Восток 

доказал большую свою живучесть, сохранив старую римскую 

государственность в то самое время, как на Западе в течение V в. по Р. X. эта 

государственность прекратила свое существование. В то самое время, как 

Византийская империя, продолжавшая официально называться Ромейской (т. 

е. Римской), сохранила форму абсолютной монархии с бюрократической 

централизацией, т. е. политическую форму, утвердившуюся в постепенно-

античной Римской империи, и даже воскресила в своем строе традиции 

эллинистических царств и даже деспотий древнего Востока, на Западе 

произошло полное крушение древних учреждений с возвращением общества 

к более примитивным формам быта, и на месте Римской империи возникло 

несколько «варварских» королевств, имевших уже совершенно особый 

политический и социальный строй. На Востоке, как-никак, поддерживались в 

средние века и торговля, и промышленность, которые на Западе в начале 

этого периода пришли в страшный упадок. Все это привело не только к 

варваризации Запада, но и к обособлению его от Востока. Так дело было в 

Европе, где, однако. Запад на равной ноге с Востоком распространял 

выработанную античным миром культуру и христианство в тех странах, 

которые раньше лежали за пределами всемирной истории. Культурные 

влияния, шедшие из Рима и романизированных областей Запада, захватили 

все страны за рейнско-дунайской линией с населением германским, а отчасти 

и славянским, не считая племен второстепенного значения - мадьяр, 

литовцев, финнов. Наоборот, на Балканском полуострове и далее на севере, 



за нижним течением Дуная, а также в странах между Черным и Балтийским 

морями, где образовалось Русское государство, возобладала Византийская 

культура. И новые народы, следовательно, вступившие в первом периоде 

средних веков на поприще всемирно-исторического процесса, с самого 

начала распределились между двумя обособленными культурами, 

образовавшимися в Европе. Хотя и не вполне точно, но в достаточной все-

таки мере верно один из этих миров обозначается, в смысле своего 

этнографического состава, как романо-германский, другой - как греко-

славянский: главными народами западной культуры были те, которые 

происходили или от романизированного населения римских провинций 

Запада, или от древних германцев, тогда как главными народами 

византийской культуры были, кроме самих греков, народы происхождения 

славянского; неточность же названий «романо-германский Запад» и «греко-

славянский Восток» заключается в том, что к западной культуре примкнула и 

значительная часть славянства (чехи и поляки), а под влиянием культуры 

византийской была часть, хотя и не особенно, впрочем, важная, племени 

романского (румыны). 

В то время как в Европе формировались оба эти средневековых 

исторических, культурно-обособленных мира, почти все азиатские и все 

африканские области бывшей Римской империи были отторгнуты от 

христианства арабским завоеванием, результатом которого были образование 

на громадной территории от Инда до Атлантического океана новой мировой 

державы, Арабского халифата, и утверждение на всем этом пространстве 

господства третьей после буддизма и христианства мировой религии, ислама. 

Арабский халифат своими размерами превзошел саму Римскую империю. 

Если мы сопоставим исторические карты древней Персидской державы, 

монархии Александра Македонского и Римской империи с историческою 

картою халифата, то увидим, что в сторону востока халифат простирался до 

тех же пределов, какие раньше имели Персидское царство и монархия 

Александра Великого, а в сторону запада - до крайних пунктов прежней 



Римской империи. Эта громадная держава быстро возникла, но скоро, 

однако, стала распадаться, положив тем не менее начало третьему 

историческому миру средних веков, магометанскому. В то время, когда 

европейский Запад был еще, как говорится, погружен в варварство, и 

единственной хранительницей древнего образования была Византия, в 

халифате произошло замечательное культурное развитие, правда, тоже 

недолговечное, но тем не менее не прошедшее совершенно бесследно с 

всемирно-исторической точки зрения. Рассматривая ближе происхождение 

средневековой арабской культуры, которая одно время, несомненно, стояла 

выше европейской,- не говорю: западной, но даже во многих отношениях и 

византийской, - мы неизбежно приходим к тому выводу, что источник 

арабской культуры был все-таки, в конце концов, греческий. Завоеватели-

арабы весьма быстро подчинились культурному влиянию эллинизированных 

областей Византийской империи, которые они подчинили своему 

политическому господству, и все развитие их собственной культуры 

произошло таким образом на греческой основе. Многое из того, что было в 

этой основе позабыто Византией или отринуто, арабами было воспринято, и 

в истории средних веков был такой момент, когда мусульманская культура 

играла даже роль посредницы между западноевропейскою мыслью и 

греческим умственным наследством. Достаточно именно вспомнить, что в 

эпоху возрождения на Западе философии (в форме так называемой 

схоластики) Аристотеля там изучали в латинских переводах, сделанных с 

переводов арабских, и с толкованиями арабских же ученых. Этот 

знаменательный факт свидетельствует также и о том, до какой степени в 

самой Европе в эту эпоху были разобщены в культурном отношении Запад и 

Византия, из которой только позднее, в эпоху так называемого классического 

возрождения, настоящий греческий Аристотель был впервые принесен на 

Запад. 

Арабская цивилизация была лишь блестящим эпизодом без прочного 

значения во всемирной истории: под ее влиянием совершалось культурное 



развитие целого ряда народов, которые оказались не в состоянии воспринять 

все то жизненное, что заключалось в арабской цивилизации ее блестящего 

периода, и в результате получилось то, что все мусульманские страны до сих 

пор находятся вообще на ступенях духовной культуры и социально-

политического быта, на которых стояли царства древнего Востока и стоят 

Индия и Китай (между прочим, тоже бывшие в средние века затронутыми 

мусульманством). Главным руслом всемирной истории в средние века 

оказалось западноевропейское развитие. Факт обнаруживается, однако, 

только в конце средних веков, когда Запад выходит из своего обособления и, 

отрешаясь от средневековых традиций, вступает на новый путь культурного 

развития. Открытие западными народами, в конце XV в., нового материка, 

Америки, и морского пути в Индию вокруг Африки, а в начале XVI в. и 

появление их кораблей на Великом океане полагают начало океаническому 

периоду всемирной истории, в котором Европа приобретает положение 

главенствующей части света на всем земном шаре. С другой стороны, в 

Западной Европе возобновляется к тому же времени давным-давно 

прерванная нить свободного развития в области жизни и в области мысли, 

причем передовые умы обращаются к изучению полупозабытой и даже 

сделавшейся совсем непонятной в средние века античной культуры, в 

которой они находят опору своим новым стремлениям. Наконец, в этот же 

новый период всемирной истории, в котором и мы живем, 

западноевропейская культура широко распространяется вне своих 

географических границ, все более и более подчиняя себе отдельные народы 

всего земного шара. В Европе культурные традиции Византии заглохли и 

иссякли, и те народы, которые под ее культурным влиянием приобщились ко 

всемирно-исторической жизни, живут теперь и развиваются в тесном 

общении с западной цивилизацией, все более и более делающейся поэтому 

цивилизацией общеевропейской.  

  



Ордынское нашествие:  

иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.  

Экспансия запада. 

Рассмотрев причины и последствия раздробления раннесредневекового 

Русского государства, мы пришли к выводу, что этот процесс был 

естественным. Европа также пережила полосу распада раннесредневековых 

государств, раздробленности, локальных войн, чтобы затем развился процесс 

образования национальных государств светского типа, которые существуют 

до сих пор. Можно сделать вывод: Древняя Русь, пройдя полосу распада, 

могла прийти к аналогичному результату. Однако, развитие на территории 

Руси пошло иначе. Переломным в истории Древней Руси, как и в Европе, 

стал ХIII век. Но если Европа с этого времени активно продвигалась по пути 

внедрения прогрессивного типа развития, то перед Русью стала другая 

проблема – монголо-татары.  

Монголо-татары, появившиеся в пределах Руси в 1237 г., несли 

массовую гибель людей, разрушение городов, уничтожение того, что 

создавалось веками. Однако опасность шла не только с Востока, но и с 

Запада. Усиливающаяся Литва, шведы, немцы и ливонские рыцари наступали 

на русские земли. Причем, если с Востока шло разорение, то Запад требовал 

смены веры, принятия католичества.  

1211-й год – начало завоевательных походов монголов. Их направление 

– Северный Китай, берега Каспийского моря, Армения, Кавказ и 

Черноморская степь, где они столкнулись с половцами. Последние 

попросили помощи у Киевского, Черниговского и Галицкого князей. В 1223 

году на р. Калка состоялось сражение. Объединенные силы русских князей и 

половцев были разгромлены. Только в 1235 г. на курултае решается вопрос о 

вторжении в русские земли. Главнокомандующим был утвержден внук 

Чингисхана – Батый. В 1237 г. монголы во главе с ханом Батыем вторглись в 

пределы Рязанского княжества. Вслед за Рязанью были разгромлены 



Коломна, Москва, Владимир. Монголы прошли всю Северо-Восточную Русь, 

до Новгорода не дошли и, опасаясь весенней распутицы, вернулись в степи.  

В 1240 г. Батый предпринял новый поход в Южную Русь, в результате 

чего был разгромлен Киев, Галицко-Волынское княжество. Принято считать, 

что с 1240 г. на Руси установилось монголо-татарское иго. Одержав ряд 

побед в Европе (Польша, Венгрия, Чехия), монголы утратили 

наступательную мощь и вернулись назад, основав в Нижнем Поволжье в 

1242-1243 гг. свое государство – Золотую Орду. Русь стала вассалом и 

данником Золотой Орды. Золотая Орда и Русь. 

 Батыево нашествие потрясло всю Русь, но не разрушило ее. Карта 

страны по прошествии нескольких десятилетий представляла пеструю 

мозаику земель и княжеств. Восточная часть их смогла сохранить свою 

самобытность, входя в состав Золотой Орды. Западная оказалась разделенной 

между недавними соседями - Польшей и Литвой. Для контроля над русскими 

землями был создан институт наместников-баскаков – руководителей 

военных отрядов монголо-татар, следивших за деятельностью русских князей 

контролировавших уплату дани. Система баскачества существовала до 

начала ХIV в. После волны восстаний в русских городах (Ростове, Ярославле, 

Владимире, Твери) во второй половине ХIII – нач. ХIV вв. сбор дани был 

передан в руки русских князей.  

Нашествие крайне разрушительно сказалось на состоянии русских 

земель: они были отброшены на столетия назад. По подсчетам археологов в 

ХII - ХIIIвв. на Руси было 74 города. 49 из них были разрушены Батыем. 

Запустели пашни, исчезли многие ремесла. Сократилась численность 

населения Руси. Люди гибли, многие попадали в плен и превращались в 

рабов. К тому же продолжался процесс дробления русских княжеств. На 

рубеже ХIII-ХIVвв. на землях Владимиро-Суздальского княжества 

сложилось 14 удельных княжеств, в свою очередь делившихся на еще более 

мелкие владения. Соперничество за великокняжеский стол разжигало вражду 

между князьями, которые нередко прибегали к помощи Орды для 



разрешения споров. Монгольское завоевание значительно ослабило связи 

между различными частями государства. Были нарушены традиционные 

политические и торговые связи с другими странами.  

В целом вопрос о роли иноземного вторжения и ига в судьбах Руси 

давно относится к числу дискуссионных. Две крайние позиции противостоят 

друг другу.  

Часть исследователей (С. Соловьев, В. Ключевский, С. Платонов) 

утверждали, что монголо-татарское иго задержало развитие русских земель, 

но существенно не повлияло на жизнь и быт русских и их государственность. 

Другие считают что, монголо-татары оказали, наоборот, большое влияние на 

общественную и социальную организацию русских, на формирование и 

развитие Московского государства. Впервые эту мысль высказал Н. 

Карамзин, а затем Н. Костомаров, Н. Загоскин и др. В ХХ в. эти идеи 

развивали евразийцы. Более того, Г.В. Вернадский считал, что 

«самодержавие и крепостничество были ценой, которую русский народ 

заплатил за национальное выживание». Высказанные точки зрения имеют 

право на жизнь. Очевидны как разрушительные тенденции, замедляющие 

развитие русских земель, так и монголо-татарское влияние на процесс 

формирования русского народа и Московского государства. Факт господства 

над русской землей и атмосфера насилия на протяжении двух с лишним 

столетий привели к тому, что, стремясь вернуть независимость и создавая 

свое государство, русские многое перенимали из общественной организации 

противника.  

В первой пол. ХIII в. над Русью нависла другая грозная опасность. 

Немецкие рыцари - крестоносцы начали осуществлять широкую 

насильственную колонизацию и христианизацию прибалтийских племен. 

Шведы, подчинив себе некоторые финские племена, не оставили давних 

притязаний на новгородские земли.  

Первыми напали на Русь шведские рыцари. В июле 1240 г. шведский 

флот с войском на борту вошел в устье Невы. Шведы хотели захватить город 



Старую Ладогу, а затем и Новгород. В Новгороде в это время княжил 19-

летний князь Александр Ярославич. Проявив полководческий талант, он со 

своей дружиной сумел отрезать шведам путь к наступлению. В лагере 

противника началась паника и исход битвы был предопределен. Наутро 

новгородцы нагрузили корабли трупами знатных рыцарей и пустили их в 

море. Александр вернулся в город с великими почестями и в честь славной 

победы был прозван народом Невским. Победа Александра предотвратила 

попытки шведов закрепиться на берегах Невы и Ладожского озера. Однако 

опасность сохранялась.  

В 1240 году ливонские рыцари овладели важной псковской крепостью 

Изборском, а затем и Псковом. Отдельные отряды крестоносцев оказались в 

30 км от Новгорода. Новгородские бояре позвали князя Александра на 

помощь. Организовав в 1241 г. поход новгородской дружины на опорный 

пункт крестоносцев на южном берегу Финского залива, Александр Невский 

разрушил их крепость, а пленных рыцарей привел в Новгород. Зимой 

следующего года ему удалось освободить Псков. Весной 1242 г. на льду 

Чудского озера состоялась битва, вошедшая в историю по названием 

«ледовое побоище». Русичи положили конец агрессии крестоносцев. Орден 

отказался от претензий на земли Новгорода и Пскова, хотя в последующие 

годы Александру Невскому не раз приходилось отражать набеги шведов и 

литовцев.  

 

Литва как второй центр объединения русских земель. 

 Теперь проследим за развитием исторического процесса Южной и 

Западной Руси. Здесь русские княжества граничили с территорией обитания 

балтийских племен: собственно литовцев, жмуди, скальвов и др. 

Одновременно происходила их политическая консолидация, обусловленная 

захватнической политикой Ливонского и Тевтонского немецких рыцарских 

орденов. В ХIII в. началось завоевание литовцами полоцких, киевских, 

волынских и некоторых других земель, ослабленных монголо-татарским 



нашествием, внутренними смутами и княжескими междоусобицами. Главная 

особенность литовского завоевания заключалась в том, что оно широко 

опиралось на политику компромиссов и соглашений. Складывалась, таким 

образом, иная Русь, не пожелавшая служить ордынским «царям». Это 

государственное образование официально называлось Великим княжеством 

Литовским и Русским.  

Основы нового государственного объединения были заложены 

литовским князем Миндовгом (конец 1230-х – 1263 гг.). Толчком к 

объединению русских и литовских земель стала борьба с внешней 

опасностью. С запада и северо-запада этим землям угрожали Орден 

меченосцев и Тевтонский орден, с востока - Орда. В 1254 г. был заключен 

важный политический союз между Миндовгом и Галицким князем Даниилом 

Романовичем (1238-1264 гг.) против Орды. В полной мере объединительная 

политика литовских князей проявилась в годы правления великого князя 

Гедимина (1315-1341 гг.). Ему удалось значительно расширить территорию 

Великого княжества Литовского и Русского на востоке и юге. В 30-е годы 

ХIV в. под власть Гедимина перешел Смоленск, а затем Киевское и 

Брестское княжества. Столицей Литвы становится Вильно. Перед смертью 

Гедимин разделил Великое княжество между семью сыновьями и после 

короткой борьбы Гедиминовичей за власть великим князем стал Ольгерд 

(1345-1377 гг). В последующем продвижение Литовской Руси на восток 

привело к конфликту с усиливающимся Московским княжеством. Несколько 

крупных походов Ольгерда (1368, 1371 и 1372 гг.) не принесли успеха. 

Москва устояла, что только укрепило ее авторитет.  

Самым блестящим периодом в истории Великого княжества 

Литовского было правление Витовта (1392-1430). Он значительно расширил 

территорию государства, проводя активную политику как на востоке, так и 

на западе. После победы на Тевтонским орденом под Грюнвальдом (1410 г.) 

он фактически контролировал положение в Заволжской Орде и Крыму, 

заметно влиял на московские дела в период малолетства князя Василия 



Васильевича (1425-1462 гг.). В 1426 г. великий князь литовский получил 

выкуп от побежденного им Пскова, а в 1428 г. – от Новгорода.  

При преемниках Витовта начинаются усобицы, в которые все активнее 

вмешиваются русские князья. В конце ХV-нач.ХVI вв. большинство 

пограничных русских земель (Новгород - Северский, Чернигов, Путивль и 

др.) переходят под власть Москвы. В 1569 г. Великое княжество Литовское 

становится частью нового польско-литовского государственного 

объединения – Речи Посполитой.  

Таким образом, в период объединения русских земель был другой путь 

социокультурного развития Руси. Общая внешняя опасность способствовала 

быстрому и сравнительно мирному объединению Южной и Западной Руси 

под властью литовских князей. Целью было создание единого государства. 

При этом литовская знать приобщалась к русской культуре и православной 

вере, при дворе господствовал русский язык, а основой законодательства 

служила «Русская правда». Исследователи утверждают, что с момента своего 

возникновения Великое княжество Литовское являлось государством 

федеративного типа. 

 
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Специфика становления единого Русского государства. 

В 1275 году младший сын Александра Невского, Даниил, получает в 

удел Московское княжество. В Москве и раньше периодически появлялись 

князья, но постоянная династия утверждается только с появлением Даниила. 

От него ведёт начало род московских князей, а затем и царей. Москва в это 

время оказалась в стороне от основных направлений татарских нашествий. 

Это способствовало притоку населения в княжество, которое постоянно 

усиливалось. Впервые это проявилось во время княжения сына Даниила – 

Ивана Калиты, который существенно расширил пределы княжества. Калита 

сумел войти в доверие к хану, и тот поручил ему сбор дани, что также 

послужило одним из источников накопления средств. При нём Москва 



получает новые укрепления, становится одним из сильнейших княжеств на 

Руси. Происходит это при остром соперничестве с Тверским княжеством, 

которое также усиливается. Тверские князья выступают сторонниками 

сопротивления власти Орды, а московские в это время – «подручники» хана. 

Решающими в противостоянии стали события 1327 года, когда Иван Калита 

«навёл» на Тверь татарские войска, сам же их и возглавил. Тверь была 

разгромлена. 

На Руси постепенно сложилась парадоксальная ситуация: Московское 

княжество 13силиивалось во многом благодаря поддержке ханов, но по мере 

усиления его интересы всё чаще приходили в противоречие с интересами 

Орды, которая совсем не желала чрезмерного усиления какого-либо князя. 

Ко времени начала правления внука Ивана Калиты, князя Дмитрия 

Иоанновича, эти противоречия обострились настолько, что неизбежным 

оказалось прямое столкновение. 

В 1367 году Дмитрий строит каменный Кремль в своей столице, что 

резко выделяет Москву из ряда других городов, поскольку до этого каменные 

укрепления имели только города русского северо-запада. Ряд столкновений с 

татарскими войсками на Пьяне, Воже завершился в 1380 году сражением на 

Куликовом поле, где русские под командованием Дмитрия Иоанновича, 

Боброка Волынского и Владимира Андреевича Серпуховского разбили 

армию темника Мамая. Впервые за много лет единым строем выступили 

полки сразу нескольких княжеств, впервые была одержана крупная победа 

над татарскими войсками, но она далась дорогой ценой: летопись сообщает, 

что домой вернулась только десятая часть русских ратников. За эту победу 

московский князь Дмитрий получил прозвище Донской. Однако до 

свержения ига было ещё далеко, Золотая Орда отнюдь не исчерпала всех 

своих сил. В 1382 году хан Тохтамыш сжигает Москву, Дмитрий вынужден 

опять выплачивать дань. Тем не менее с этого времени развитие событий 

носит уже иной характер: Москва постоянно усиливается, становясь и 

центром русских земель, и центром сопротивления татарской власти. 



При Иоанне III Васильевиче было завершено формирование Русского 

государства. Территория его была увеличена более чем вдвое. Во время 

княжения Иоанна к Московскому Великому княжеству были присоединены – 

Ярославское (1463 год), Ростовское (1474 год), Тверское княжества (1485 

год), Вятская земля (1489 год). В 1478 году после долгой борьбы была 

ликвидирована независимость Новгородской республики, а видная 

деятельница новгородской оппозиции – Марфа Борецкая – привезена в 

Москву и заточена в темнице. 

При Иоанне Васильевиче произошло освобождение Руси от монголо–

татарского ига. (1480 год), длившегося более 200 лет. 

Итогом войн с Великим Литовским княжеством (1487-1494, 1500-1503 

годы) явилось присоединение к Русскому государству Северной земли, а 

также городов Чернигов, Брянск и Гомель. Постепенно, начиная с 1483 года, 

происходит завоевание Западной Сибири: в 1483 и 1499 году были 

осуществлены Сибирские походы. 

 В 1478 году Иоанн Васильевич присвоил себе титул "государя Всея 

Руси". В 1472 г. состоялся брак Ивана III с племянницей последнего 

императора Зоей (Софьей) Полеолог, возвысившей значение монархической 

власти в России. При московском дворе заводился строгий церемониал по 

византийскому образцу. С конца 15 в. на печатях Ивана III изображался не 

только московский герб с Георгием Победоносцем, но и герб государства с 

двуглавым орлом, по аналогии с гербом Византии. Изменения общественно-

политического статуса великого князя московского отразилось на его 

титуловании, теперь его называли «Иоанн, божьей милостью государь всея 

Руси…». В новом титуле нашла выражение не только мысль о московском 

князе как национальном властителе всей Русской земли, но также идея 

божественного происхождения его власти.  

Власть великого князя все более приобретала черты самодержавия. 

Боярская дума, совещательный орган при великом князе, утрачивала свое 

былое значение. Центральный государственный аппарат еще не сложился, но 



два его высших органа – Дворец и Казна – уже существовали. Первый ведал 

великокняжескими землями, тяжбами о земельной собственности. Казна же 

была главным финансовым хранилищем, государственным архивом и 

внешнеполитическим ведомством. В административном порядке страна 

делилась на уезды, станы и волости, во главе которых стояли наместники и 

волостели. Они получали территории «в кормление», то есть брали себе 

часть налогов, собираемых на данной территории. Кормление было наградой 

не за административную деятельность, а за прежнюю службу в войсках.  

В 1497г. был принят Судебник – первый кодекс законов единого 

государства. В нем было разрешено зависимым крестьянам уходить от своих 

хозяев к другим в течение 15 дней в году (неделя до и неделя после Юрьева 

дня).  

При сыне Ивана III – Василии в Русское государство были включены 

Псков (1510), Смоленск (1514) и Рязанская земля (1521). В эти годы 

завершается объединение русских земель.  

С конца 15 в. стал употребляться термин «Россия», под которым 

понималось одно из самых крупных государств Европы. Объединенное 

вокруг Москвы государство представляло собой качественно новый этап 

развития государственности. По площади оно почти в шесть раз превышало 

бывшее Московское княжество. Создание единого государства оказало 

серьезное влияние на развитие экономики и социального строя страны. 

Изменяется характер землевладения князей. Оно все больше сближается с 

боярским землевладением. Основными формами землевладения были 

вотчины и поместья. Вотчинами владели князья, бояре и церковь. Служилые 

люди – дворяне, будучи опорой великого князя, получали от него поместья, 

которые закреплялись за дворянами только на время их службы.  

Серьезные изменения произошли в армии. Ее главную силу теперь 

составляли не дружины, а ополчения дворян, дворянская конница, пешие 

полки. С конца 15 в. начинают оформляться на Руси сословия – феодальная 

аристократия (бояре), дворянство, духовенство, посадские люди и 



крестьянство. Таким образом в конце 15 – начале 16 вв. в России 

установилась самодержавная монархия, в которой великому князю 

принадлежала политическая власть. Однако разветвленный государственный 

аппарат еще не сложился, что на деле ограничивало возможности 

центральной власти. 
 

Московские князья, московские великие князь и цари. 
 

Даниил 
(первый московский князь) 

1276-1303 
 

Юрий           Иван I Калита 
1303-1325         1325-1340 
 
    Симеон Гордый    Иван II Красный 
    1340-1353     1353-1359 
 
        Дмитрий Донской 
        1359-1389 
 
Василий I       Юрий 
1389-1425       1433-1434 
 
Василий II Темный   Дмитрий Красный Василий Косой Дмитрий Шемяка 
1425-1462         1445-1446 
 
Иван III 
1462-1505 
 
Василий III 
1505-1533 
 
Иван Грозный 
1533-1584 
 
Федор    Дмитрий 
1584-1598   1583 – 1591 
 
  



ВОСТОК В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Средневековье и проблемы феодализма на Востоке 

Цивилизации Востока, как уже отмечалось раньше, имеют два типа 

развития: циклический (Древний Египет, Индия, Китай) и линейный 

замедленный (арабо-мусульманский мир, некоторые сообщества в Азии, 

Африке, Древней Америке). Формирование цивилизаций восточного типа 

началось в глубокой древности, но многие черты этих цивилизаций 

сохранялись столетиями, проявлялись в средневековой Европе и до сих пор 

проявляются в истории и культуре многих современных народов. 

Между тем, генезис цивилизаций Востока значительно отличался от 

процессов формирования и развития цивилизаций Европы. Перенесение 

хронологических рамок европейской истории не совсем оправдано. Тем 

более не оправдано стремление провести своего рода параллели в 

экономическом и политическом развития различных по существу обществ и 

государств. 

Долгое время господствовавшая в отечественной науки теория 

общественно-экономических формаций предлагала рассматривать период с V 

до середины XVII вв. как время существования феодальной формации. 

Процессы, характерные для Европы, переносились на восточные государства 

лишь с небольшой оговоркой об их «своеобразии». Это было удобно, но мало 

что объясняло по существу. В неевропейских обществах, включая и 

средневековые, все обстояло иначе, чем в Европе: выполняющее функции 

господствующего класса государство в лице причастных к власти во главе с 

правителем жило за счет ренты - налога с землевладельцев, прежде всего с 

производителей-крестьян. Феодалов как отдельного от государства 

господствующего класса на Востоке никогда не было, как не было и 

феодального землепользования, феодального землевладения, феодальной 

собственности. Правда, следует оговориться, что существовала генетически-

структурная близость между раннеевропейским феодализмом и 

традиционным Востоком, особенно на начальных ступенях процесса 



политогенеза. Но черты, характерные для Востока, так сказать, классические 

для европейской средневековой цивилизации были свойственны лишь на 

этапе раздробленности и политической децентрализации. Поэтому не следует 

бездумно и слишком часто употреблять «феодальную» терминологию в 

отношении восточных цивилизаций, особенно когда речь идет о 

средневековье как этапе исторического пути стран и народов Востока. 

О самом понятии «средневековья» в истории неевропейских государств 

следует поговорить специально. В рамках спиральных циклов Восток все же 

развивался поступательно, причем это развитие проявлялось и в 

усовершенствовании технологии, и в развитии новых идей, и в 

совершенствовании социально-политической структуры общества, и во 

многом другом. К эпохе Великих географических открытий богатый Восток 

представлялся европейцам сказочных царством роскоши. А ведь богатство - 

это объективный показатель развития и процветания структуры. Между тем, 

Восток не знал смены формаций, древность и средневековье для него были 

периодом существования в рамках одной и той же традиционной структуры. 

Попытки научно определить и обосновать начало восточного 

средневековья, опираясь на комплекс значимых в истории критериев, не дали 

успеха, так как этапы развития обществ и государств ближневосточного 

региона не совпадали с аналогичными в истории Индии или Китая, Юго-

Восточной Азии или Дальнего Востока. Зато очевидно, что период ломки и 

трансформации традиционной внутренней структуры Востока, 

вынужденного приспособления к новым реалиям мирового рынка начался в 

XIX веке и был напрямую связан с процессами колонизации и 

промышленной революции. 

Таким образом, восточное средневековье может быть определено как 

период примерно с V века (условная дата, заимствованная из европейской 

истории) до XIX века. Тем не менее, при изучении курса истории мировых 

цивилизаций нам представляется логичным рассмотрение истории 

параллельно существовавших обществ и государств. Поскольку особенности 



формирования многих восточных цивилизаций в древности уже были 

раскрыты ранее, то подробнее остановимся на изучении цивилизаций, 

возникновение которых приходится на период европейского средневековья. 

Государства и общества Востока в V-XV вв. 

История Востока обширнее, многообразнее, длительнее истории 

Европы и Запада вообще. V-XV вв. были одновременно временем 

существования и развития восточных государств и обществ, возникновение 

которых относится к глубокой старине и формирования новых самобытных 

цивилизаций. 

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР 

С древних пор Аравийский полуостров был заселен многочисленными 

семитскими племенами. Население Аравии в силу географических условий 

подразделялось на две части: скотоводов-кочевников пустынь (бедуинов) и 

оседлое земледельческое, а также торговое население оазисов (Неджд, 

Йемен, Хиджаз). В I тысячелетии до н.э. многие семитские племена 

превратились в протогосударства и нередко вступали в столкновения с 

войсками могущественных государств - Ассирии, Вавилонии, Персии. 

Возглавляли протогосударства Аравии избиравшиеся на определенный срок 

жрецы. Исполнительная власть в государствах принадлежала 

наследственным министрам - мукаррибам, которые во время войны обретали 

чрезвычайные полномочия. Это обстоятельство постепенно превратило 

мукаррибов в подлинных правителей государств, ограниченных, однако, 

советом родовой знати. Во II-IV вв. аравийские протогосударства проводили 

активную внешнюю политику: воевали друг с другом, нападали на Египет, 

государства Малой Азии. Но в V-VI вв. большинство государств 

Аравийского полуострова охватил глубокий кризис. Захват в 570 г. иранцами 

Йемена нарушил безопасность прохождения торговых караванов, оторвал 

Хиджаз от южных транзитных путей, и резко ударил по жившим за счет 

торговли арабам. 



Сердцевиной Хиджаза была Мекка. Упадок торговли грозил не только 

благосостоянию государства, но и самому его существованию. Нужно было 

срочно искать выход. Мекканским арабам удалось не только выжить, но и 

добиться неслыханной удачи. Произошло это благодаря появлению ислама - 

новой монотеистической религии, сложившейся на местной арабской основе 

под сильным влиянием со стороны иудаизма и христианства. 

Священной книгой последователей ислама, мусульман, считается 

Коран. Его истинным автором признают Аллаха. Коран состоит из сур - слов 

пророка Мухаммеда (ок. 570-632 гг.), понимаемых как откровение Аллаха. 

Главный догмат ислама - «нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник 

Аллаха» - утверждает принцип единобожия и налагает на последователей 

ислама обязанность подчиняться воле Аллаха. Религиозным центром ислама 

стала Мекка, а главным святилищем - храм Каабы с вделанным в его стену 

божественным черным камнем. 

Мухаммеду удалось довольно быстро не только распространить свое 

учение, но и объединить аравийские города, кочевые племена, и стать 

первым правителем мусульманской державы - Арабского халифата. На 

основе ислама сложился шариат - свод этических и правовых норм. Ислам 

придал своеобразное направление и развитию государственности у арабов. В 

соответствии с Кораном, не признававшим различий между церковью и 

государством, верховной религиозной (имамат) и светской (эмират) властью 

обладали халифы. Центральная власть, государственный аппарат халифа 

эффективно управляли всей огромной страной, для чего была налажена 

регулярная почтовая связь с окраинами, реорганизованы войска (солдаты 

получали жалование из казны или наделялись землей), по персидскому 

образцу были созданы полицейские отряды, строились дороги, каналы и т.п. 

Вновь завоеванные территории разделялись на наместничества и 

управлялись эмирами. 

Верховным собственником всех земель халифата было государство. 

Существовало несколько категорий землевладения, которые делились на две 



группы: облагаемые налогами общинные земли, небольшие частные 

владения (мульки), икта - условные землевладения чиновников и офицеров; и 

необлагаемые налогами владения халифа и его семьи (савафи), земли 

религиозных учреждений (вакфы), наделы простых воинов (катиа). 

Одну из основных задач приверженцы новой религии видели в 

обращении всех инаковерующих в свою веру, именно этим и объясняется та 

энергия, с которой арабы вели завоевания. После объединения Аравии в 

единое государство арабы обращают свои взоры на Византию и Иран. В 30-

40-е годы VII в. арабская конница невероятно быстро отвоевала у Византии 

огромные территории: Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку, Кипр. 

В конце VII в. арабы захватили и остров Сицилию. 

К 651 г. завершилось завоевание Ирана, мусульмане дошли до границ 

Китая. В начале VIII в. в состав арабского государства вошли Закавказье, 

области Средней Азии между реками Амударьей и Сырдарьей. В 712 г. арабы 

вторглись в Индию и завоевали Синд. В 711 г. арабы начинают завоевание 

Испании, а после ее покорения вторгаются во Францию. Однако 

продвижение исламских воинов в Западную Европу было остановлено в 732 

г. франкским государем Карлом Мартеллом. 

Во второй половине VIII-IX вв. Арабский халифат переживал кризис, 

вызванный, во-первых, внутриполитической борьбой за власть среди 

потомков Мухаммеда; во-вторых, расколом внутри ислама на суннитов, 

ортодоксально понимавших слова Корана, и шиитов, подвергавших слова 

Корана иносказательному толкованию; в-третьих, значительным социальным 

расслоением; в-четвертых, этнической разнородностью и неравноправным 

положением мусульман неарабского происхождения (мавали). Восстания 

мавали и шиитов под руководством Муканны (776-783) в Средней Азии; 

Бабека (816-837) в Южном Азербайджане; Армении, Западном Иране; 

восстание зинджей - темнокожих рабов в Ираке, привезенных из Африки и 

бедуинов (869-883) и др. нанесли халифату смертельный удар. Огромное 

государство распалось, наместники-эмиры захватили власть в провинциях, и 



к концу IX века на месте мировой империи появился десяток враждебных 

эмиратов и султанатов. 

В 945 г. западно-иранская династия Буидов захватила столицу 

халифата - Багдад и лишила халифа политической власти, сохранив за ним 

лишь власть духовную. Окончательно халифат прекратил свое 

существование в середине XIII в., когда в 1258 г. его столицу покорили 

монгольские завоеватели. 

Арабские завоевания создали цивилизацию, которая впитала 

достижения византийской, иранской, среднеазиатской, индийской, 

закавказской и римской культурных традиций. Распад халифата не повлиял 

негативно на культуру исламской цивилизации: в X-XI вв. она переживала 

свой наивысший взлет. Арабские переводы Аристотеля, Эвклида, Гиппократа 

познакомили Западную Европу с сочинениями греческих мыслителей. 

Арабский «ноль», добавленный к индийской цифровой системе, произвел 

подлинную революцию в математике. Арабская астрономия, медицина, 

алгебра, философия, бесспорно, были на порядок выше европейской науки 

того времени. Система орошения полей, некоторые сельскохозяйственные 

культуры были заимствованы европейцами у арабов. Широкое 

распространение получил оформившийся классический литературный 

арабский язык и письменность на основе арабского алфавита. Многие города 

халифата стали крупнейшими научными и культурными центрами 

средневековья. В Багдаде существовало особое учреждение - «Байт аль-

Хикма» («Дом мудрости»), при котором имелись богатейшая библиотека и 

обсерватория. Города Багдад, Басра, Дамаск, Иерусалим, Мекка, Медина, 

Бухара, Самарканд, Александрия, Кордова и др. восхищали своей 

архитектурой и на весь мир славились как крупнейшие центры ремесленного 

производства и торговли. 

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ (ТУРЦИЯ) 

Первые волны тюркоязычных племен в Малой Азии датируются 

эпохой Великого переселения народов (V-VI вв.), тогда эти племена 



достаточно быстро ассимилировались местным населением. Вплоть до 

середины X века тюркские племена находились в составе Арабского 

халифата, а затем - в составе отделившегося от халифата государства Буидов 

(Ирак и Западный Иран). В конце X века небольшое племя тюрок - огузов 

(туркмен) во главе с предводителем из рода Сельджуков стало богатеть за 

счет подчинения своей власти земледельческого населения соседних 

территорий. С середины XI века сельджукские тюрки проводят успешные 

завоевания в Средней Азии, подчиняют своей власти Иран, Ирак, Закавказье, 

Сирию, Палестину, значительные территории Малой Азии. Но внутренне 

расширившийся султанат был слаб и уже в XI веке в государстве Сельджуков 

возникли самостоятельные и враждовавшие Керманский, Румский, 

Хорасанский, Иранский султанаты. К концу XII века особенно усиливаются 

позиции правителей Хорезма, некогда входившего в состав Сельджукского 

государства. Но в 20-х годах XIII в. монголы разгромили войска Хорезмшаха 

и к середине XIII в. основали на территории Ирана монгольское государство 

ильханов. 

Между тем, правители сельджукского Румского султаната, потерпев в 

конце XI века поражение от крестоносцев, перенесли свою столицу в глубь 

Анатолии, к границам Византии. Здесь и происходило формирование 

будущего населения Турции из этнически господствовавших тюрок-огузов, 

греков, армян, частично грузин и персов. В XIII веке Румский султанат 

распался на десяток самостоятельных бейликов, часть из которых вскоре 

подверглась вторжению монголов. В конце XIII в. резко усилился и 

возвысился западный принадлежавший бею Осману бейлик. В 1299 г. Осман 

стал полновластным правителем окрепшего Османского эмирата. 

Отдаленность от монгольского государства ильханов и близость ко все 

более слабевшей Византии во многом определили политику Османа: 

откупаясь от монголов небольшой данью, он стал одну за другой 

присоединять к эмирату малоазиатские провинции Византии. Преемники 

Османа продолжили его завоевания: сначала была подчинена значительная 



часть Малой Азии, а затем полем боя стали Балканы. На протяжении второй 

половины XIV в., особенно после знаменитого сражения на Косовом поле в 

1389 г. и разгрома объединенного войска крестоносцев в 1396 г. у стен 

Никополя, турки-османы присоединили к своему государству большую часть 

Балкан. 

Вражда среди османских соперников помешала им объединить свои 

силы для отпора, а попытки остановить турецкое наступление в Юго-

Восточной Европе с помощью новых крестовых походов успеха не имели. В 

сражении под Варной (1444) ополчение европейских рыцарей потерпело 

жестокое поражение. В ходе новых войн во второй половине XV в. - первой 

половине XVI в. был захвачен Константинополь (1453), присоединены 

Восточная Анатолия, Крым (1475), ряд территорий Юго-Восточной и 

Центральной Европы, большая часть Арабского Востока и Северной Африки. 

В результате образовалась огромная империя, оказывавшая большое влияние 

на политическую жизнь всего Старого Света и взявшая на себя роль лидера 

мусульманского мира в его противостоянии с христианской Европой. 

В середине XVI в. Османская империя находилась в зените своего 

могущества; ее владения занимали около 8 млн. кв. км, численность 

населения составляла 20-25 млн. человек. От других восточных деспотий она 

отличалась тем, что была единственной подлинно военной державой 

средневековья. 

Политика османских султанов была направлена на укрепление 

центральной власти и продолжение захватнических войн. При этом, султаны 

опирались на систему условных земельных пожалований (тимаров) и 

использование на военной службе (янычарский корпус) и в государственном 

управлении лиц рабского статуса (военнопленные, купленные невольники), 

обращенных в ислам. 

Правительственный аппарат в своей деятельности руководствовался 

общим сводом законов. Все общество делилось на две основные категории: 

представители правящего класса «аскери» (военные) и «райя» (дословно: 



стадо, пасомые), т.е. податное зависимое население. Правители империи 

учитывали то, что значительную часть их подданных составляли 

немусульмане и разрешали существование отдельных религиозных общих 

христиан и иудеев. Общины располагали некоторой автономией и особым 

налоговым статусом, но все они подчинялись правительству и подвергались 

правовой и религиозно-культурной дискриминации. 

Османские «классические» порядки сохранились до XIX века, но уже с 

XVII-XVIII в. они постепенно приходили в упадок. 

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ 

К северу от Китая, в обширных степных пространствах южной Сибири 

и современной Монголии, обитали народы, которые китайцами были 

названы «татарами». Однако на самом деле этноним «татары» был названием 

лишь одного из многочисленных степных племен. 

Сами татары делились на три ветви: «белые», «черные» и «дикие». 

«Белые» татары - онгуты - жили вдоль границы Великой степи и 

подчинялись маньчжурской империи Кинь. «Черные» татары занимали 

открытую степь от пустыни Гоби и подчинялись своим ханам. «Дикие» 

татары жили к северу от «черных» и не имели даже зачатков 

государственности. 

Одним из небольших народов Великой степи были монголы, 

обитавшие в Восточном Забайкайле. По рекам Селенге и Толе в центральной 

части Монголии кочевал народ кераитов, который, в отличие от других 

степняков-язычников, в 1009 г. принят христианство несторианского толка. В 

предгорьях Алтая жили найманы, берега Байкала занимало храброе и 

воинственное племя меркитов, а в Саяно-Алтае расселялись племена 

ойратов. Все племена Великой степи часто враждовали между собой, но 

конфликты носили характер пограничных стычек. 

Между тем, у степных кочевников были серьезные соперники - 

племена маньчжуров, чжурчженей, китайцев. Именно для борьбы с ними 

монгольские племена впервые объединились в 30-40-х годах XII в. под 



властью Хабул-хана. Однако союз племен был непрочным и вскоре распался. 

При потомке Хабул-хана Есугее-багатуре (богатыре) во второй половине XII 

в. была предпринята попытка вновь объединить монгольские племена. 

Реально это удалось сделать лишь сыну Есугея - Темучину. Путь Темучина 

(1162-1227) к власти был долгим и сложным, но именно ему удалось стать 

основателем Монгольского государства. В 1206 г. монгольская знать 

съехалась на курултай - общее собрание, где Темучин был провозглашен 

великим ханом - Чингисханом. Создание единого государства 

способствовало консолидации монгольской народности с самобытной 

культурой. 

Чингисхан осуществил ряд радикальных реформ по укреплению 

централизованной военно-административной системы государственного 

управления, пресечению любых проявлений сепаратизма. Население было 

развито на «десятки», «сотни», «тысячи» кочевников, которые при 

необходимости немедленно становились воинами. Образована была личная 

гвардия - опора хана. В целях усиления позиций правящей династии все 

ближайшие родственники хана получили крупные уделы. Был составлен свод 

законов - Яса. При Чингисхане столицей империи стал город Каракорум, 

центр ремесла и торговли. 

С 1211 г. Чингисхан начал многочисленные захватнические войны, 

видя в них главное средство обогащения и удовлетворения возраставших 

потребностей кочевой знати. Успеху походов способствовали внутренняя 

прочность молодого монгольского государства, создание сильного 

подвижного войска, хорошо оснащенного технически, спаянного железной 

дисциплиной, управляемого искусными полководцами. Первый удар 

монгольской конницы был нанесен Китаю. Монголы разрушили около 90 

городов и в 1215 г. взяли Пекин (Яньцзин). В 1218-1221 г. Чингисхану 

удалось захватить почти всю Среднюю Азию, в 1223 г. монголы дошли до 

Крыма, проникли в Закавказье, опустошили часть Грузии и Азербайджана. 

По берегу каспийского моря они прошли в земли аланов и, победив их, 



вышли в половецкие степи. В 1223 г. монголы разбили объединенное русско-

половецкое войско у реки Калка. К концу жизни Чингисхана в состав 

империи входили вся Монголия, Северный Китай, Восточный Туркестан, 

Средняя Азия, степи от Иртыша до Волги, большая часть Ирана и Кавказа. 

Чингисхан поделил земли империи между своими сыновьями. После смерти 

великого хана их улусы все более приобретали черты независимых владений, 

хотя номинально признавалась власть всемонгольского хана. 

Преемники Чингисхана продолжали завоевательные войны. Внук 

Чингисхана Бату-хан в 1236-1242 г. осуществил удачные походы на Русь, 

Чехию, Венгрию, Польшу, Далмацию. Другой внук Чингисхана Хулагу-хан 

основал свое государство в Иране и Закавказье. Еще один внук Чингисхана 

Хубилай в 1279 г. завершил завоевание Китая и основал династию Юань. 

Монгольская империя была внутренне весьма непрочной, представляла 

собой искусственный конгломерат разноязычных племен и народностей. Уже 

во второй половине XIII в. усилились внутренние противоречия в 

Монгольской империи. Сначала империя раскололась на Белую, Синюю и 

Золотую Орду. Затем в 60-е гг. XIII в. от империи фактически отделились 

Золотая Орда и государство Хулагидов. XIV век был ознаменован длинной 

серией восстаний и мятежей народов против завоевателей. В истории 

Монголии начался период раздробленности, который привел к тому, что 

многие оторванные от исторической родины монгольские воины «осели» на 

землю и были ассимилированы коренными народами. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ 

На государства Дальнего Востока: Корею, Японию, Вьетнам оказала 

сильнейшее влияние близость высокоразвитой китайской цивилизации. 

КОРЕЯ 

Первые протогосударства на Корейском полуострове возникли в III-IV 

вв. С конца IV в. в Корею из Китая проник буддизм, тогда же начался 

процесс заимствования идей и государственных институтов. Во второй 

половине VII в. корейское государство Силла объединило всю Корею и 



признало себя формально вассалом Китая. В объединенном корейском 

государстве по китайскому образцу была реорганизована система 

администрации и налогообложения, установились схожие с китайскими 

общественные отношения. Корея стала развиваться по циклическому типу с 

непременными элементами такого развития: экономическими кризисами, 

ослаблением центра, восстаниями крестьян, государственными 

переворотами. В IX-X вв. пала династия Силла и власть захватили 

представители дома Когурё. Государство теперь именовалось Корё. В XIII в. 

Корея подверглась монгольскому нашествию и была превращена в плацдарм 

для монгольского вторжения в Японию. В 1356 г. корейцам удалось изгнать 

захватчиков, а в 1392 г. была основана новая династия Ли, правившая до 

1910 г. 

Новая династия энергичными мерами покончила с существованием в 

стране мятежных клик и сепаратистских настроений. Вся земля страны была 

объявлена государственной и передавалась крестьянам в пользование. 

Чиновники получали право на ренту - налог со служебного надела в 

соответствии с рангом и должностью. Военные чиновники, как и в Китае, 

были поставлены ниже гражданских. Страна получила новое название - 

Чосон, столицей ее стал Сеул. Государство получило права автономии, но 

признавало сюзеренитет Китая. Официальной государственной идеологией 

стало конфуцианство. Реформы династии Ли оказались эффективными, 

страна получила желанную стабильность. Даже в XVI в., когда велась 

ожесточенная борьба за власть, а затем последовало японское вторжение, 

корейцам удалось отстоять свое положение. 

ЯПОНИЯ 

Заселение островов Японии уходит далеко в глубь тысячелетий. 

Японский народ сложился в результате смешения монголоидных маньчжуро-

тунгусских племен с палеоазиатскими и малайскими. Первое государство на 

островах возникло в III-V вв. С VI в. стало заметно влияние китайской 

цивилизации на японцев. Сначала это влияние шло вместе с буддизмом, а 



затем - с конфуцианством. В конце VI в. принц Сётоку-тайси, захвативший 

власть, проводит политику сближения Японии с Китаем и Кореей. Сётоку 

приглашает в страну китайских и корейских монахов и ремесленников, 

посылает молодежь учиться в Корею и Китай. 

В 645 г. в Японии знатными аристократическими родами совершается 

государственный переворот. Принц Кару становится императором и 

принимает титул «сына Неба». 

Реформы, последовавшие за переворотом, были призваны решительно 

реорганизовать по китайской модели всю страну, заимствовать все, что 

только можно. Между тем, копирования китайской модели развития страны 

не произошло. Уже в IX-X вв. стали очевидны принципиальные отличия 

японской модели от китайской, корейской и вьетнамской. Это выразилось в 

ряде особенностей. Во-первых, система государственной власти оказалась 

значительно слабее китайской и даже корейской. Божественный тэнно более 

царствовал, нежели реально управлял страной. Слоя преданных и зависимых 

от императора чиновников не было создано. Реально правили представители 

наиболее знатной аристократией. Во-вторых, на местах вся власть была 

сосредоточена в руках крупных земельных собственников, зависимость 

которых от центра выражалась лишь в уплате налогов. В-третьих, по-иному, 

чем в Китае, развивались взаимоотношения местных властей с крестьянами. 

Положение последних в Японии было особенно тяжелым, т.к. в обществе 

формировались крепостнические тенденции, вызывавшие в свою очередь 

крестьянские восстания. В-четвертых, землевладельцы для защиты от 

восставших крестьян нанимали отряды воинов-самураев. Постепенно 

замкнутое сословие самураев превращается в грозное оружие крупных 

землевладельцев в их ожесточенной междоусобной борьбе за власть и 

укрепляет свои собственные позиции. 

В XII в. особенно проявилось соперничество за влияние на императора 

двух аристократических родов - Тайра и Минамото. Минамото владели на 

северо-востоке страны наиболее крупных и сильным войском самураев. В 



1192 г. Минамото Ёритомо был объявлен верховным военным правителем 

страны с титулом Сёгун. Сторонники Минамото конфисковали земли 

соперников и отдали их в качестве владений своим самураям. Военное 

сословие еще более укрепило свои позиции после успешного отражения 

монгольского нашествия в первой трети XIV в. 

С XIII-XIV вв. в Японии начинается расцвет городов, ремесла и 

торговли. Этому способствовало несколько факторов: аристократы 

соперничали друг с другом в благоустройстве и роскоши своих дворов и 

приглашали к себе ремесленников; многочисленные монастыри также не 

могли обойтись без ремесленников и торговцев, которые селились от них 

неподалеку; появились и первые автономно существовавшие большие, в т.ч. 

портовые города, становившиеся центрами ремесла, торговли и городской 

культуры (в XIV в. их было 40, в XV в. - 85, а в XVI - уже 269). Таким 

образом, в XIV-XVI вв. отмечается значительный рост товарно-денежных 

отношений, что сыграло немаловажную роль в последующей эволюции 

структуры японского общества. 

Между тем, в XIV-XV вв. усилились феодальные усобицы и вскоре 

Япония практически распалась на несколько частей. В этот период в Японию 

прибывают миссионеры-иезуиты. Их усилиями христианство 

распространяется быстрыми темпами. Христианство поддерживают южные 

провинции, заинтересованные в торговле с португальцами. 

В 80-х гг. XVI в. в Японии вновь начался процесс объединения 

государства, завершившийся в 1603 г. установлением сёгуната династии 

Токугава, т.е. власти военной знати. 

Сёгунат рода Токугавы просуществовал вплоть до середины XIX в. и 

проводил политику государственной изоляции, активного вмешательства 

государства в дела общества и частную жизнь людей. 

Таким образом, в истории японской цивилизации очевидны периоды 

как типично восточного развития, так и прогрессивного западного. Обе 

тенденции играли свою роль, попеременно выходя на первый план. В 



результате японская цивилизация сумела сохранить неповторимые традиции 

своей культуры и продуктивно использовать опыт других, восточных и 

западных, цивилизаций. 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ИНДИИ И КИТАЯ В V-XV вв.: СЛЕДОВАНИЕ 

ТРАДИЦИИ 

Индийская и китайская цивилизации переход от древности к 

средневековью пережили незаметно, без глобальных трансформаций и 

разрушения общественных, культурных или государственных основ. 

Средневековые Индия и Китай во многом напоминали древние, но изменения 

все же происходили и были, главным образом, связаны с 

внешнеполитическими факторами. 

ИНДИЯ 

Средневековая политическая структура Индии отличалась почти 

постоянной неустойчивостью власти, как на севере, так и на юге. Эта 

неустойчивость находила свое отражение в кратковременности и 

откровенной слабости династий и государств. Можно сказать, что это была 

типичная для феодальной раздробленности картина. Структура индийского 

общества в средние века практически не отличалась от древнеиндийской 

общинно-кастовой системы. 

Политическая нестабильность в Индии привлекала многочисленных 

захватчиков. На рубеже V-VI вв. в Северо-западную Индию волна за волной 

стали прибывать кочевые и полукочевые племена белых гуннов и гурджаров. 

Эти племена оседали, ассимилировались, а иногда даже создавали свои 

государства. В конце VII - VIII вв. Индия подвергалась нашествию арабов, но 

сумела выстоять благодаря сильной армии раджнутских князей (метисы 

чурджаров и индийцев). На рубеже X-XI вв. индийские территории вновь 

подверглись натиску мусульман. 

В конце XI в. тюрки-мусульмане приступили к захвату долины 

Джамны и Ганга. Военачальник газневидского эмира Мухаммеда Гури из 

рабов-гулямов Кутб ад-дин Айбек в 1206 г. объявил себя султаном 



индийских владений. Индия попала более чем на три столетия под власть 

мусульманских правителей. Делийским султанатом (1206-1526 гг.) правили 

династии, основатели которых Айбек, Ала ад-дин Хилджи, Мухаммед Туглак 

происходили от гулямов. В XIV-XV вв. Делийский султанат переживал 

кризис, сопровождавшийся распадом государства и нашествием Тимура, 

разграбившего в 1398 г. Дели и вырезавшего значительную часть его 

жителей. Султаны Северной Индии на протяжении XV - первой четверти 

XVI вв. неоднократно предпринимали попытки укрепления власти и 

государства, но это не принесло успеха. В 1526 г. последний из 

мусульманских султанов был разбит Бабуром, основавшим в Индии империю 

Великих Моголов. 

Политическая история средневековой Индии, включая историю 

Делийского султаната, продемонстрировала удивительную устойчивость 

древних традиций. Казалось бы, появление в Индии исламских государств и 

ислама как религии должно было резко изменить политическую ситуацию, 

Но слабость исламской государственности в Индии заключалась в том, что 

пассивное сопротивление традиционного индийского общества подрывало 

новую структуру изнутри, сильно ослабляя ее в критические моменты, перед 

лицом грозного врага или соперника и тем самым сохраняя основания 

древней цивилизации. 

КИТАЙ 

Государственность конфуцианского Китая является своего рода 

образцом устойчивости и долголетия. Между тем, политическая история 

Китая в средние века была очень бурной. Страна переживала времена 

расцвета и бедствий. Мира и войны, единства и раздробленности. 

Цивилизация, как и в древности, в V-XV вв. развивалась по циклическому 

типу. 

В VI-XIII вв. конфуцианская империя Китая находилась в состоянии 

расцвета. Династии Суй в конце VI в. удалось объединить север и юг страны, 

но в начале VII в. она была свергнута. С начала VII в. по начало X в. 



установилась династия Тан, а в X-XIII вв. Китай управлялся династией Сун. 

В тот период по всей стране строились города, дороги, прорывались каналы. 

Расцвета достигли ремесло и торговля, искусства и литература. 

В конце XIII в. Китай постигло большое бедствие: империя 

подверглась вторжению кочевых племен и в 1280 г. была завоевана 

монголами. Великий хан Хубилан основал династию Юань. Монголы 

разрушали города и уничтожали древние памятники китайской истории, 

рушили ирригационные сооружения и обращали население в рабов. В 1368 г. 

Чжу Юань-Чжан, родом из крестьян, возглавил народное восстание, сверг 

монголов и основал династию Мин. 

Минское правительство сумело довольно быстро восстановить 

экономику страны благодаря поддержке буддийского духовенства и широких 

масс. Было отменено рабство, снижены налоги, сокращено административное 

давление. Правлению династии Мин в Китае был присущ более «мягкий 

вариант» восточно-деспотического государства по сравнению с 

мусульманским. Власть императора опиралась на гражданскую, а не военную 

знать. Формирование крупного землевладения и появление частных 

мануфактур могли бы при определенных условиях привести к развитию 

капиталистических отношений. Однако правительство проводило политику 

централизации государства и активно вмешивалось в дела общества. 

Изощренная налоговая система; государственная монополия внешней 

торговли; монополия на соль, чай, шелк, фарфор, железо, т.е. главные 

китайские товары значительно тормозили экономические процессы в стране. 

Кроме того, устойчивости цивилизационных ценностей способствовали 

политика государственной изоляции и идеология конфуцианства, 

направленная на стабильность и статичность общественной системы. 

В конце XVI в. последовал очередной кризис, закончившийся 

утверждением в Китае в середине XVII в. иноземной маньчжурской династии 

Цин, правившей до 1911 г. 
  



 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1 Когда была образована империя Великих Моголов? 
2 Дата Куликовской битвы?  
3 В какие годы происходила война между Алой и Белой розой? 
4 Какой этап русской истории завершился «стоянием на реке Угре»?  
5 Как назывались родовые владения бояр на Руси?  
6 Какой по форме правления была Киевская Русь (IX-XI вв.)?  
7 Религиозный деятель Руси, активно поддерживавший объединительную и 

национально-освободительную политику князя Дмитрия Донского?  
8 Как называлась система содержания должностных лиц за  счет налогов с местного 

населения в средневековой Руси?  
9 Какие княжества в XII-XIV вв. были боярскими республиками?  
10 Какой Судебник подтверждал Юрьев день?  
11 Главный законодательный орган правления в Новгородской республике?  
12 Является ли появление относительной политической и экономической 

независимости местных феодалов от Киева одной из причин феодальной 
раздробленности Руси? 

13 Как называлась форма землевладения, возникшая в XV в. и предоставляемая за 
службу?  

 
Контрольное задание: 

 
1. Соотнесите князя и основное событие его правления:  

Князь  Событие 
1. Олег A. Создание «Русской правды» 
2. Владимир 

Мономах 
B. Разгром хазар, волжских булгар 

3. Владимир Красное 
Солнышко 

C. Крещение Руси 

4. Ольга D. Захват Киева и завершение образования 
Древнерусского государства 

5. Ярослав Мудрый E. Установление «уроков» и «погостов» 
6. Святослав F. Разгром половцев, дополнение «Русской 

правды» 
 

2. Выберите название древнейшей летописи:  

 

1. Повесть о разорении Рязани Батыем 

2. Повесть временных лет 

3. Слово о полку Игореве 

4. Велесова книга 

 



3. Сгруппируйте все приведенные характеристики Древнерусских земель:  

 

Земля  Характеристика 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 

Ростово-(Владимиро-) 
Суздальская  
Галицко-Волынская  
Новгородская и 
Псковская 

A. Князь приглашался только для выполнения 
функций военачальника и судьи 

B. Княжеская власть была приблизительно равна 
власти бояр 

C. Первыми князьями были Юрий Долгорукий, 
Андрей Боголюбский и Всеволод Большое 
Гнездо 

D. Наиболее известным князем был Александр 
Невский 

E. Здесь утвердилась сильная княжеская власть 
F. Наиболее известными князьями были Роман и 

Даниил Романович 
 

4. Расположите события в хронологической последовательности:  

1. Куликовская битва 

2. Издание судебника 1497 г. 

3. Судебник Ивана IV 

4. Феодальная война в Московском княжестве 

5. Ливонская война 

6. Стояние на реке Угре 

 


