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РАЗДЕЛ I

ИСТОРИЯ

I.1. Становление России как евразийского государства

В I тысячелетии н. э. шёл этногенез славянских, балтских, 
финно-угорских  и  тюркских  народов  Восточной  Европы. 
Разделение славян на три ветви – западную, южную и восточную – 
произошло в V–VIII вв. Восточные  славяне  –  предки  совре-
менных русских, белорусов и украинцев. С VII в. они активно 
расселялись в лесной и лесостепной зоне Восточно-Европейской 
(Русской) равнины. Возникло несколько восточнославянских пле-
менных союзов, таких как поляне, кривичи, вятичи и др. Главным 
видом хозяйства было земледелие; вспомогательными были ско-
товодство, охота, бортничество (добыча мёда диких пчёл). 

В VIII–IX вв. в зоне расселения восточных славян начали возни-
кать города. Углублялись процессы социального и имуществен-
ного расслоения. В значительной степени это было связано с не-
обходимостью оборонять  земледельческие племена от кочевни-
ков: выделялась военная прослойка. Кроме того, формированию 
политий (властных структур) в Восточной Европе содействовал 
подъём торговых путей «из варяг в греки» (из Скандинавии по 
рекам Русской равнины в Ромейскую империю, т. е. Византию) 
и по Волге. Таким образом,  складывание Русской державы с 
самого  начала  было  связано  с  политическими  и  торгово-э-
кономическими процессами на  территории немалой части 
Евразии. Функцию страны-моста между регионами и циви-
лизациями Русь выполняла издревле. 

Этноним «Русь» употреблялся уже в IX в. по отношению 
к политическому объединению восточных славян в Среднем 
Поднепровье. Его происхождение – вопрос дискуссионный, как и 
роль норманнов (викингов) в возникновении у восточных славян 
политических структур. Согласно летописи, жители Новгорода 
призвали на княжение Рюрика в 862 г. (его этническая принад-
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лежность – тоже вопрос дискуссионный). Он основал династию 
Рюриковичей, которая правила Русью до 1610 г. Во главе об-
щества встал военный вождь – князь, который опирался на воен-
ный отряд – дружину. 

В конце IX в. преемник Рюрика Олег совершил поход на юг и 
поселился в крупнейшем городе Русской земли Киеве. Олег и его 
преемники постепенно подчинили Киеву все восточнославянские 
племена и создали единую Русскую державу. 

Ближайшей к Руси крупной политией был Хазарский каганат 
(VII–X вв.) в Северном Прикаспии. Это был осколок первой обще-
евразийской империи – Тюркского каганата (VI в.). Становление 
Русской державы началось именно в орбите Хазарского кага-
ната: в IX в. ряд славянских племён платили ему дань, а первые 
киевские князья носили титул «малого кагана». Освобождение 
из-под влияния Хазарского каганата было одним из первых 
шагов  Руси  на  пути  превращения  в  евразийскую  державу. 
Сначала русские земли перестали платить хазарам дань, а затем 
устранили угрозу своим интересам с их стороны. Особую роль в 
становлении Руси сыграл киевский князь Святослав  Игоревич 
(правил в 959–972). В 965 г. он совершил поход на Хазарский кага-
нат и разгромил его. К этому времени хазары всё больше мешали 
восточным славянам и другим народам Евразии торговать между 
собой напрямую. Правда, падение хазар привело к подъёму их 
главных противников в кочевом мире – печенегов, которые создали 
для Руси новую угрозу с востока. Ходил Святослав в походы и на 
запад, воюя с болгарами и Ромейской империей. 

После гибели Святослава от рук печенегов и борьбы его сы-
новей за власть киевским князем стал один из них – Владимир 
I  (правил в 978–1015). При  нём  объединение  восточносла-
вянских  племён  под  властью  Киева  завершилось. При этом 
наместниками в разных частях княжества Владимир назначил 
своих сыновей. Правящим слоем древней Руси стала княже-
ская дружина, гарнизоны которой стояли в крупнейших горо-
дах. Дальнейшему  укреплению  княжеской  власти  служило 
принятие  при  Владимире  христианства.  Процесс  выбора 
Русью  новой  религии  был  непростым,  что  подчёркивает 
географическое  положение  страны  на  перепутье  цивили-
заций (на западе – христианская римская, на юго-западе – хри-
стианская греческая, на юге – исламская, на востоке (хазары) – 
иудаистско-языческая). Решение Владимира принять религию 
из Константинополя во многом было продиктовано желанием 
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укреплять связи с Ромейской империей – важнейшей державой 
христианского мира. Крещение Руси началось в 989 г. Принятие 
христианства из Византии сопровождалось выдачей замуж за 
Владимира сестры ромейского басилевса (императора) Анны, 
что свидетельствует о международном престиже Киевского кня-
жества. К периоду княжения Владимира относятся и первые 
свидетельства об установлении зависимости от Руси балтских и 
финно-угорских племён Прибалтики. Отношения с Польшей и 
Венгрией были мирными, а на востоке велась борьба с кочевни-
ками, которые продолжали свои набеги. 

После борьбы за власть между сыновьями Владимира киев-
ским князем сел Ярослав Мудрый (правил в 1019–54). По  его 
инициативе  был  составлен  первый  письменный  свод  зако-
нов – «Русская Правда». Она установила штрафы за различные 
преступления, вытесняя кровную месть родового общества отре-
гулированными видами наказания. Ярослав продолжал курс на 
централизацию управления, распространение христианства и 
оборону от кочевников. В  его  правление  Русь  заняла  важное 
место  среди политий  христианской  Европы. Об этом свиде-
тельствуют брачные союзы: женой Ярослава была дочь швед-
ского короля, сыновья были женаты на сестре польского короля 
и дочери ромейского басилевса, дочери вышли замуж за королей 
Венгрии, Норвегии и Франции. 
После  смерти Ярослава  в  1054  г.  единство  Русской  земли 

начало распадаться. Три его старших сына поделили между со-
бой главные центры Русской земли, а ряд младших членов рода 
подняли мятеж. Последовала борьба за власть внутри династии 
Рюриковичей. Политическую раздробленность Руси закрепил 
съезд князей в Любече на Днепре в 1097 г. Его участники при-
няли решение: «Каждый да держит отчину свою». Это закрепило 
превращение земель князей в наследственные владения. Однако 
представление о некоем политическом единстве Русской земли 
сохранялось. Поэтому князья договорились совместно защищать 
Русь от набегов «поганых», т. е. кочевников. 
Отношения  с  кочевыми  тюркскими  народами  Степи 

были важным фактором становления Руси как евразийской 
державы. К концу IX в. на южных рубежах Руси господствовали 
печенеги, в середине XI в. – торки (огузы), к концу XI в. – кыпчаки 
(половцы). Взаимодействие Руси с этими народами было слож-
ным. С одной стороны, кочевники подвергали Русь разоритель-
ным набегам, от которых приходилось обороняться. Так, в начале 
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XII в. русские князья совершили несколько успешных походов 
против кыпчаков. Выдающуюся роль в организации походов сы-
грал переяславский князь Владимир  Мономах. С другой сто-
роны, происходили мирные контакты и взаимообогащение куль-
тур. Под натиском кыпчаков часть торков подкочевала к грани-
цам Руси. Князья выделяли торкским племенам земли, а те за это 
защищали южные пределы Руси от других кочевников. Союзы 
русских князей с миграционными волнами тюркских кочев-
ников XI–XII  вв. называют элементом складывания евразий-
ской  общности. Великокняжеская власть опиралась на разные 
формы сотрудничества с кочевой знатью, а когда кочевники кре-
стились, их вовлекали в административный аппарат. Обычным 
делом в XII–XIII вв. стали династические браки русских князей с 
кыпчакскими ханами. Тюркские титулы ханов и беков приравни-
вались к княжеским. 
Таким  образом,  русско-тюркский  симбиоз  на  рубежах 

Леса  и  Степи  начал  возникать  ещё  до  прихода  монголов. 
Русь постоянно и тесно общалась с кочевниками, что содей-
ствовало слиянию двух обществ, этносов и систем хозяйства. 
Кочевники подвергались процессу седентаризации (перехода к 
оседлости), а на Руси, наоборот, распространилась всадническая 
культура. Позднее на основе смешения русских и тюрков возник 
русский субэтнос казаки. Постоянные контакты не только вели к 
взаимовлиянию в быте, военном деле, духовной сфере, но даже 
изменили антропологический тип населения по обе стороны 
границ Руси. Кыпчакские орды стали фактором и внутренней 
жизни Руси: иногда князья заключали с ними союз против других 
князей. 

На противоположной, северной и северо-восточной, перифе-
рии Руси жили финно-угорские племена. Многие из них были 
соседями, союзниками или данниками Новгорода (пермь, югра и 
др.) и Ростовского княжества (меря, мурома и др.). Славяне посте-
пенно заселяли север и восток Восточной Европы: промышляли 
охотой, варили соль на побережье Белого моря. Таким образом, 
Древнерусское государство практически с самого начала было по-
лиэтничным. По мере его расширения в его состав входили всё 
новые группы неславянского населения, вливавшиеся в древне-
русскую народность. 

К концу жизни Владимир Мономах стал великим князем в 
Киеве (1113–1125) и пытался восстановить власть этого города над 
другими княжествами. Однако повернуть историю вспять ему не 
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удалось. В княжествах, на которые распалась Русская земля, уже 
укоренились наследственные династии. В середине XII в. на Руси 
вспыхнула новая война князей, и это завершило распад страны на 
самостоятельные княжества. 
В XII  в.  политический центр  Руси  стал перемещаться из 

Киева на  северо-восток,  в  Ростовскую  землю. Подъём  этого 
княжества  связан  с правлением основателя Москвы  (1147  г.) 
Юрия Долгорукого (1125–57) и его сына Андрея Боголюбского 
(1157–74). Андрей в 1169 г. захватил Киев, выгнал оттуда местного 
князя, но уже не захотел править в Киеве сам, а передал его сво-
ему младшему брату. В этом выразился упадок роли Киева как 
главного политического центра Руси. Крупнейшим городом 
Ростовской земли при Андрее Боголюбском стал Владимир. 
Уменьшению роли Киева способствовало не только падение его 
политического значения, но и упадок торгового пути «из варяг в 
греки» из-за набегов кыпчаков и ослабления Ромейской империи. 

Период раздробленности Руси охватил XII – первую поло-
вину XIII в. Для этой эпохи характерны княжеские междоусо-
бицы, но в то же время расцвет городов и городской культуры, 
ремесла и торговли. Основными княжествами были Киевское, 
Черниговское, Переяславское, Рязанское, Ростово-Суздальское, 
Смоленское, Галицкое и др. Особняком стояли Новгород, Псков 
и Вятка, где правящей группой была не княжеская дружина, а 
городская община во главе с боярами (представителями высшей 
знати). 
В XIII в. Русь захлестнули события общеевразийского мас-

штаба  –  монгольское  нашествие. Возникшая к началу XIII в. 
централизованная полития монголов под властью Чингис-хана 
приступила к военным походам, которые вскоре перешли в за-
воевания. Ко времени смерти Чингис-хана в 1227 г. монголы 
подчинили Северный Китай и Среднюю Азию1. В 1237–40 гг. 
волна этих завоеваний докатилась до Руси. Монголы под коман-
дованием внука Чингис-хана – Бату (1205–55) – разбили войска 
русских княжеств и разорили многие города. Русь  вошла  в  со-
став  Монгольской  империи,  точнее  –  улуса (удела) Джучи 
1 Под Средней Азией в настоящем пособии понимается южная часть современ-
ной постсоветской Центральной Азии – республики Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Туркменистан. Средняя Азия выступает частью Центральной 
Азии, которая включает, кроме того, территорию современных Казахстана, Мон-
голии, Афганистана и ряда административно-территориальных единиц Китая, в 
том числе автономные районы Синьцзян и Тибет. 
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(старшего сына Чингис-хана), или (как называли его на Руси 
с  XVI  в.)  Золотой  Орды.  Этот улус охватил всю Половецкую 
степь – огромную территорию от Дуная до Иртыша. Русские 
князья попали в зависимость от ханов Орды и должны были 
получать у них ярлык (грамоту) на княжение. Они были обя-
заны платить монголам дань («выход») и участвовать в их во-
енных походах. 
Однако  другую  геополитическую  угрозу  –  с  запада  – 

Русь  в  том же XIII  в.  устранила. Во второй четверти столетия 
Русь стала объектом экспансии Швеции, Тевтонского ордена и 
Литвы. Новгородский,  затем  владимирский  (1252–63)  князь 
Александр  разбил шведов  на Неве  в  1240  г.  (за  что  получил 
прозвище Невский), немцев на льду Чудского озера в 1242 г. 
и литовцев в  1245  г. К этому времени историки относят на-
чало идеологического и геополитического антагонизма Руси 
с  Западной  Европой,  «латинством». В отношении монголов 
Александр Невский принял противоположный курс: ездил в их 
столицу Каракорум и демонстрировал покорность Орде. С од-
ной стороны, он видел, насколько неравны силы Руси и Орды, и 
его целью было выиграть время и дать Руси возможность восста-
новить силы. С другой стороны, монголы довольствовались взи-
манием дани и проводили политику религиозной терпимости, 
тогда как Тевтонский орден пытался непосредственно завоевать 
Русь и навязать ей свою веру (католицизм). Поэтому отношения 
Руси с Востоком с XIII в. оказались более тесными, чем с Западом. 
Таким образом, к середине XIII в. Русь оказалась в составе 

крупнейшей  политии  Евразии  –  Монгольской  империи. 
Следствия этого были двойственными. Отрицательными след-
ствиями называют разорение русских земель, обложение страны 
данью и её политическую зависимость от Орды. Однако выде-
ляют и некоторые положительные следствия, важнейшее из кото-
рых – прекращение междоусобиц князей, так как теперь санкцию 
на занятие княжеских столов давал только хан. Объективно это 
способствовало постепенному восстановлению общества и хозяй-
ства Руси. 

Сначала для сбора дани на Руси ордынские ханы учредили 
институт баскачества: в города были назначены монгольские сбор-
щики дани – баскаки. Чёткую систему сбора налогов и сменяемый 
чиновничий аппарат называют следствием внедрения Ордой на 
Руси административных традиций Китая и исламского мира. 
Однако против баскаков вспыхнул ряд восстаний, и с начала 
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XIV в. Орда стала выбирать среди князей Северо-Восточной Руси 
кого-то одного, кто должен был нести ответственность за сбор дани 
и поддержание порядка. Русские князья стали бороться за ярлык 
на владимирское великое княжение, пытаясь доказать ханам, что 
будут для них лучшими наместниками, чем их конкуренты. 
Победили в этой борьбе князья Москвы. Начало её возвы-

шению положил князь Иван Данилович (правил в 1325–40) по 
прозвищу  Калита  («денежная  сума»). Хотя великокняжеский 
стол Северо-Восточной Руси находился во Владимире, фактиче-
ски столицей всё более становилась Москва. Иван Калита и его 
преемники активно занимались «собиранием земель русских»: 
покупали в Орде ярлыки на некоторые княжества, подчиняли 
себе менее сильных князей. Правда, тогда же, в XIV в., западная 
часть русских земель (на территории современных Беларуси и 
Украины) оказалась под властью соседа – Великого княжества 
Литовского. 

В первой половине XIV в., при ханах Узбеке и Джанибеке, 
Золотая Орда была одной из сильнейших политий Евразии. 
Правящий монгольский слой довольно быстро растворился 
среди кочевников-тюрков, переняв их язык и культуру. При 
Узбеке Орда приняла ислам. С середины XIV в. началось стре-
мительное ослабление Орды, и она фактически распалась на 
несколько частей. 

Это позволило Москве продолжать укреплять свои позиции 
по отношению к другим княжествам, а позиции Руси в целом – 
по отношению к Орде. В  1380  г.  московский  князь  Дмитрий 
Иванович  (правил  в  1359–89)  возглавил  князей  Северо-
Восточной Руси и разгромил на Куликовом поле войско пра-
вителя одной из частей Орды – эмира Мамая. Это была пер-
вая победа Руси над основным войском Орды. Она показала, 
что ордынская власть может быть свергнута. За эту победу на 
реке Дон князь Дмитрий получил прозвище Донской. Хотя и по-
сле этого татары совершали на Русь походы, поворот был сделан. 
Соотношение сил между Русью и Ордой стало меняться. К концу 
XIV в. положение Москвы в Северо-Восточной Руси стало доми-
нирующим, а по отношению к соседям Северо-Восточная Русь 
выступала как единый политический организм. 

После Куликовской битвы избавление от власти Орды стало 
вопросом времени, хотя произошло оно лишь спустя сто лет. 
Москва продолжала укрепляться, а Орда – слабеть. Сильный удар 
Орде нанесло нашествие завоевателя Центральной Азии Тимура. 
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Сын Дмитрия Донского Василий I (правил в 1389–1425) восполь-
зовался этим и временно перестал ездить в Орду и платить дань. 

Однако ослабление восточного соседа сопровождалось уси-
лением западного. В конце XIV – начале XV в. произошёл новый 
подъём Великого княжества Литовского. В 1385 г. оно объедини-
лось с Польским королевством. Для Московской Руси Литва была 
серьёзным геополитическим соперником, тем более что в 1410 г. 
Литва и Польша разгромили при Грюнвальде войска Тевтонского 
ордена. Литва включила в своё княжество западнорусские земли, 
включая Смоленск, и претендовала на то, чтобы объединить под 
своей властью всех восточных славян. 

Династическая междоусобица в Московской Руси второй чет-
верти XV в. доказала стабильность властной системы, которая 
сложился при Дмитрии Донском. Другие князья уже не пытались 
выйти из зависимости от Москвы. Кроме того, московского князя 
постоянно поддерживали его бояре и дети боярские. Боярами 
были старшие дружинники, превратившиеся в крупных землев-
ладельцев. Детьми боярскими называли младших дружинников, 
т. е. основную часть привилегированного княжеского войска. 

К середине XV в. Золотая Орда окончательно распалась на 
ряд враждующих друг с другом полиэтнических ханств. Это 
были: Большая Орда между Днепром и Волгой, Казанское хан-
ство в Среднем Поволжье, Астраханское ханство в Нижнем 
Поволжье, Сибирское в Западной Сибири, Ногайское в Северном 
Прикаспии, Крымское в Крыму, Узбекское в Средней Азии, 
Казахское в Казахстане, Белая Орда в Семиречье. Эта  раздро-
бленность  облегчила  Руси  задачу  освободиться,  наконец, 
от  ордынского  владычества. Великий князь московский Иван 
III (правил в 1462–1505) прекратил платить «выход» в Большую 
Орду, и в 1480 г. её хан Ахмат попытался вернуть Москву к покор-
ности. Он подошёл с войском к реке Угре, где путь ему прегра-
дило русское войско. Произошло стояние на Угре: войска стояли 
на разных берегах реки несколько недель. Ахмат не осмелился на 
крупное сражение и ушёл обратно в степь. Отношения с преем-
никами  Золотой Орды перестали  быть  главной  проблемой 
внешней политики Руси. 
Тесные политические связи с Ордой оставили Руси боль-

шое  наследие  в  сферах  политической,  социальной,  мате-
риальной  культуры. Тюрко-монгольское влияние проявля-
лось в сфере власти (институт соправительства, уравнение пред-
ставителей знати перед лицом великого князя), военного дела 
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(организация армии, тактика), хозяйства (организация налоговой 
системы). Через Орду Русь вступила в тесный диалог цивилиза-
ций: началось её взаимодействие с исламом. 

В великое княжение Ивана III (Ивана Васильевича) произошло 
не только избавление Руси от внешней зависимости, но и даль-
нейшее укрепление политической структуры страны. Иван III 
усиливал власть Москвы над другими княжествами, а в 1471 г. раз-
бил войско Новгорода. Его присоединение существенно расши-
рило Московскую Русь географически. Складывалась  система 
поместного землевладения. Поместья были условными держа-
ниями земли с крестьянскими общинами, которые великий князь 
жаловал представителям знати (помещикам) за военную службу. 
Крестьяне несли в пользу землевладельца подати и повинно-
сти. К концу правления Ивана III власть великого князя сильно 
укрепилась. Этому способствовали геополитические измене-
ния на юго-западе Евразии. В 1453  г.  турки-османы  захватили 
Константинополь  и  пала  Ромейская  империя.  Московская 
Русь  осталась  единственной  православной  державой. 
Распространялись представления о том, что московский князь 
должен занять место ромейского басилевса как защитника право-
славной веры. Также на московского князя были перенесены пред-
ставления о власти басилевса как неограниченной. Легитимации 
московского князя как наследника ромеев способствовал брак 
Ивана III с племянницей последнего басилевса Софьей Палеолог 
в 1472 г. Благодаря ему гербом Руси стал двуглавый орёл. Русь 
стала  утверждаться  как  альтернативный  Западу  христиан-
ский мир. Под влиянием греческого языка с конца XV в. название 
«Русь» начало вытесняться названием «Россия». 

Складывание единого государства завершилось при сыне 
Ивана III – Василии III (правил в 1505–33). К концу его правле-
ния Московская  Русь  стала  централизованной политией  со 
сложившейся общественной системой. 

Новый виток централизации управления связан с именем 
сына Василия III – Ивана IV Грозного (правил в 1533–84). В 1547 г. 
он короновался первым в русской истории царём, а  страна 
стала  называться  Российским  царством. Вскоре был принят 
Судебник – свод законов (1550 г.). Тогда же, в середине XVI в., 
была проведена земская реформа (переход управления и суда в 
руки выборных представителей населения на местах), сформиро-
вана система приказов (министерств). Были созданы дворянская 
конница, стрелецкое войско и корпус пушкарей. 
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Иван IV завершил процесс становления единоличной вла-
сти  великого  князя/царя,  не  ограниченной  кругом  высшей 
знати князей и бояр. В 1565 г. он уехал из Москвы в Александрову 
слободу, где заявил, что отрекается от царства, так как советники 
не хотят помогать ему в управлении и не дают наказывать вино-
вных. Советники и народ просили Ивана вернуться и править 
так, как сочтёт нужным. Результатом стал режим опричнины. 
Страна была разделена на две части – «опричнину», которая стала 
личным владением царя, и «земщину», которой была остальная 
территория. На землях опричнины царь поселил часть дворян и 
сформировал из них личное войско – опричников. С помощью 
политики опричнины Ивану  IV удалось окончательно под-
чинить  княжеские  роды и  лишить их  большинства  земель. 
Главным  итогом  его  правления  стало  возникновение само-
державия  –  системы  неограниченной  власти  царя. Это от-
вечало интересам дворянства, так как помещикам было необхо-
димо подчинить крестьянскую общину. Началась складываться 
система крепостничества, при которой крестьянин был прикре-
плён к поместью. 
При  Иване  Грозном  Россия  начала  превращаться  в  им-

перию, так как впервые присоединила крупные территории с 
иноязычным населением – Казанское (1552 г.) и Астраханское 
(1556 г.) ханства. Это обезопасило восточные и юго-восточные 
рубежи страны от набегов и позволило развивать торговлю по 
Волге. В некоторую зависимость от России попала Ногайская 
Орда. Активизировались дипломатические сношения с полити-
ями Северного Кавказа. Они были заинтересованы в этом из-за 
угрозы со стороны Османской империи и Ирана. Однако с юга 
разорительные набеги на Московскую Русь совершало Крымское 
ханство. Только во второй половине XVI в. крымские татары пред-
приняли 48 набегов, грабя и уводя население в плен. 

После присоединения Казани и Астрахани восточным сосе-
дом России сделался самый дальний наследник Золотой Орды – 
Сибирское ханство в верховьях рек Тобол и Иртыш. Сначала хан 
Кучум платил русскому царю дань, но позднее прекратил и даже 
начал набеги на Прикамье. Племена ханты и манси просили рус-
ского царя о покровительстве и стали платить ему ясак (дань пуш-
ниной). В 1580-е годы отряд волжских казаков во главе с атаманом 
Ермаком  (1532–85) совершил поход за Урал и разбил Кучума. 
Началось  постепенное  заселение  русскими Сибири, основа-
ние крепостей и принятие местных народов под власть царя. 
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Процессы выхода русских в Великую степь и Сибирь по-
казали:  из  восточноевропейской  державы  Россия  начинает 
превращаться в державу евразийскую. 

Усиление открытости Руси Востоку называют одним из след-
ствий монгольского нашествия. Ордынцы оседали на русских 
землях и образовывали целые сёла. Наследники ханов и беков 
политий – преемников Золотой Орды положили начало русским 
знатным семьям Годуновых, Апраксиных, Уваровых, Карамзиных 
и др. Ещё в XIV в. на Руси появились уделы-улусы служилых та-
тар, такие как Касимовское царство. В XVI в. приток в Москву та-
тарских мурз и князей усилился (к ним восходят названия ряда 
московских улиц – Ордынка, Басманная и др.). Рюриковичи за-
ключали династические браки с Чингисидами. Родственника 
своей второй жены татарского царевича Симеона Бекбулатовича 
Иван Грозный даже временно поставил на великое княжение в 
Москве (1575–76). Неслучайно и принятие титула царя: до Ивана 
IV царями на Руси называли ханов Золотой Орды. Именно начи-
навшееся подчинение ханств – её обломков дало Ивану Грозному 
право именоваться царём. 

Активизировались при Иване IV и контакты с Западом. В 
1550-е годы Россия впервые установила дипломатические и торго-
вые отношения со страной на Дальнем Западе Евразии – Англией. 
В 1583 г. в устье Северной Двины был основан Архангельск, куда 
стали плавать английские и голландские купцы. Одновременно 
Россия пыталась снять запреты на торговлю на Балтийском море, 
которые ввели Ливонский орден и немецкие купцы. Результатом 
стала Ливонская война 1558–83 гг. Сначала Орден потерпел по-
ражение, но на его стороне вмешались Швеция и Речь Посполитая 
(Литва и Польша после унии 1569 г.). России не удалось вернуть 
себе выход к Балтийскому морю. 

Вызванные реформами Ивана Грозного экономические труд-
ности, неурожаи и голод привели к социальному недовольству. В 
начале XVII в. наступила Смута – период социальных потря-
сений,  борьбы  за  престол,  экономической  разрухи  и  поль-
ско-шведской интервенции. 

Со свержением боярами царя Василия Шуйского (правил в 
1606–10) окончилось правление династии Рюриковичей. Москву 
захватили поляки, но в 1612 г. ополчение дворян и посадских 
общин выбило их. В 1613 г. Земский  собор (сословно-пред-
ставительное собрание) избрал царём Михаила  Фёдоровича 
Романова (правил в 1613–45). Социальным итогом Смуты стала 
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победа дворянства над казачеством и крестьянством. Династия 
Романовых правила Россией до 1917 г. 
В  XVII  в.  Россия  оправлялась  от  последствий  Смуты. 

Укреплялась самодержавная власть царя. При сыне Михаила – 
Алексее  Михайловиче  (правил  в  1645–76)  –  по  Соборному 
уложению 1649  г. была узаконена  система крепостничества: 
крестьяне  были  окончательно  закреплены  за  поместьями. 
Крепостное крестьянство составило половину населения страны, 
другую половину – государственные крестьяне, которые несли 
подати и повинности в пользу власти. Окончательно оформилась 
система приказов, среди которых выделялись Разрядный (ведал 
служилыми людьми), Поместный (занимался землевладением), 
Посольский (МИД), Стрелецкий. Некоторые приказы управ-
ляли отдельными территориями – Приказ Казанского дворца и 
Сибирский. К концу XVII в. уменьшалось политическое значение 
института Земских соборов. Боярская дума из законодательного 
органа всё больше становилась исполнительным. 
В  XVII  в.  границы  России  существенно  расширились. 

Правда, на западе Швеция удержала захваченную в годы Смуты 
Ижорскую землю на побережье Финского залива. Так Россия 
оказалась отрезана от Балтийского моря. Зато после  войны  с 
Речью Посполитой та в 1667 г. вернула России захваченный в 
годы Смуты Смоленск и признала вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Незадолго до того эта территория 
Речи Посполитой  восстала под руководством  гетмана  (пра-
вителя) Богдана Хмельницкого и в 1654 г. добровольно при-
соединилась к России. Во второй половине XVII в. начались во-
йны России с южным соседом – Османской империей. Конфликт 
с ней вывел Россию на международную арену Европы: в 1672 г. 
царь Алексей Михайлович отправил в европейские страны по-
сольства с призывом объединиться для отпора туркам. Это назы-
вают первой крупной акцией русской дипломатии с целью по-
влиять на политическую жизнь всей Европы. Возник союз России 
и Священной Римской империи против турок. В результате во-
йны 1676–81 гг. русско-турецкая граница установилась по Днепру. 
Особенно  расширилась  территория  России  в  XVII  в.  на 

восток.  Землепроходцы продолжали  осваивать  Сибирь,  и  в 
1639 г. казачий атаман Иван Москвитин вышел к Тихому оке-
ану. Русская колонизация Сибири принимала форму как офи-
циальной (перевод за Урал крестьян и служилых людей), так и 
стихийной (добровольная миграция). Сибирь имела большую 
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экономическую ценность как источник пушнины, приносивший 
большой доход. В 1648 г. казак Семён Дежнёв  открыл пролив 
между Азией и Северной Америкой. Примерно тогда же купец 
Ерофей Хабаров прошёл по Амуру. 

К концу XVII в. русское население Сибири составило уже почти 
столько же, сколько коренное (150–200 тыс. чел.). Конфликтов в 
ходе заселения русскими Северной Евразии было мало. В «нака-
зах» правительства служилым людям и воеводам подчёркивалась 
необходимость приводить местное население «под государеву 
руку» мирным путём. 

Освоение Дальнего Востока привело Россию к контактам с 
крупнейшим соседом в Азии – Китаем (Цинской империей). В 
1689 г. две державы заключили первый двусторонний договор – 
Нерчинский договор о границе. Хотя на левобережье Амура уже 
имелись русские поселения, Россия была вынуждена отказаться 
от этой территории. Однако договор означал признание Цинской 
империей России как своего главного северного соседа. 
К концу XVII в. Россия стала подлинно евразийской, тран-

сконтинентальной державой. Роль в этом сыграло не только 
её расширение от Русской равнины до Тихого океана, но и 
шедший  уже  несколько  веков  мощный  культурный  синтез 
славянского и неславянского населения страны.

Вопросы

1. Этногенез каких народов происходил в Восточной Европе в I 
тысячелетии н. э.?

2. Какую роль в русской истории сыграли хазары?
3. Каково значение киевского князя Святослава Игоревича в 

истории Руси?
4. Назовите основные тенденции развития русского общества 

при киевском князе Владимире I. 
5. Что такое «Русская Правда» и с какой целью она была 

составлена?
6. Какую роль в становлении Руси сыграли кочевые тюркские 

народы Степи?
7. Каким путём Русь вошла в состав Монгольской империи? 

Какой характер носили отношения Руси с Золотой Ордой в 
XIII–XIV вв.? 

8. Как власть Орды повлияла на политические процессы на 
Руси?
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9. В чём следствие для Московской Руси захвата турками-осма-
нами Константинополя?

10. Назовите причины и обстоятельства возникновения системы 
самодержавия. 

11. Почему правомерно говорить, что в XVI в. Россия начала 
превращаться в империю?

12. Как развивались отношения Руси с западными соседями в 
XIII–XVI вв.?

13. Каковы причины и следствия Смуты начала XVII в.?
14. Когда Россия стала евразийской державой и что этому 

способствовало?
15. Какими были отношения России с основными соседями в 

Евразии в XVII в.?

Использованная и рекомендуемая литература

1. Бабурин В.Л. Эволюция российских пространств: от 
Большого взрыва до наших дней (инновационно-синергети-
ческий подход). М.: Едиториал УРСС, 2002. 

2. Геополитические факторы во внешней политике России: 
вторая половина XVI – начало ХХ века: к столетию академика 
А.Л. Нарочницкого / Отв. ред. С.Л. Тихвинский. М.: Наука, 
2007. 

3. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь (любое издание). 
4. Ефимкин М.М., Ланин В.А. Влияние глобальных цивили-

зационных факторов на темпы исторического развития 
России: Учебное пособие. Новосибирск: Сибирский инсти-
тут финансов и банковского дела, 2003.

5. История России. Россия и Восток / Сост. Ю.А. Сандулов. 
СПб.: Лексикон, 2002. 

6. История России с древнейших времен до конца XVII века / 
Под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2006.

7. История России от древнейших времён до начала XX в. 
Учебник истории для ВУЗов. / Под ред. И.Я. Фроянова. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 1992. 

8. Машанова Л.В. Россия и кочевой мир Евразии: контакты, 
взаимовлияния. (Евразийский фактор в отечественной исто-
рии): Учебное пособие. М.: ГАУ, 1998.

9. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности 
российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 2001. 
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10. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М.: 
Международные отношения, 2005. 

11. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. 
История России: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

12. Пыльцын О.И. Россия и Евразия. Эволюция цивилизаций. 
Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2003. 

13. Сущенко В.А. Наше Отечество. Россия в мировом цивилиза-
ционном процессе. Ростов н/Д: Изд-во РСЭИ, 2011. 

14. Трепавлов В.В. «Белый царь». Образ монарха и представ-
ления о подданстве у народов России XV–XVIII вв. СПб.: 
Издательство Олега Абышко, 2017. 

I.2. Российская империя и её место в Евразии

Резкий подъём России как евразийской державы произо-
шёл при Петре I Великом (правил в 1682–1725). В ходе своего 
царствования он провёл целый комплекс реформ по модер-
низации страны. Были заложены основы современной армии и 
флота, из Западной Европы приглашены военные и технические 
специалисты. Была введена рекрутская повинность, при которой 
помещики должны были поставлять в армию одного человека от 
каждых 20 крестьянских дворов. Благодаря  реформам  Россия 
смогла  победить Швецию  в  тяжёлой  Северной  войне  1700–
21 гг. Геополитической задачей России было вернуть себе вы-
ход к Балтийскому морю. В ходе войны шведы во главе с коро-
лём Карлом XII вторглись в Россию, но потерпели поражение в 
битве под Полтавой в 1709 г., а также в ряде других сражений на 
суше и на море. 
Пётр  I  лишил  самодержавие патриархального и полуре-

лигиозного характера и сосредоточил в своих руках всю пол-
ноту власти. Он упразднил и Боярскую думу, и Земский собор, 
и независимость церкви. Приказы были заменены системой 11 
коллегий (Военная, Адмиралтейская, Иностранная, Мануфактур-
коллегия и др.). Был учреждён правительствующий Сенат, ко-
торый стал высшим судебным и административным органом. 
Чтобы полностью подчинить церковь, Пётр упразднил сан па-
триарха и создал Синод, который по сути стал министерством 
по делам церкви. Придание государству целиком светского ха-
рактера объективно повышало его способность интегрировать 
народы евразийского пространства – как уже вошедшие в состав 
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страны, как и те, кто войдёт в будущем. В 1722 г. была принята 
Табель о рангах – закон, который установил иерархию чиновни-
чьих должностей. Принцип знатности при занятии должности 
окончательно уступил место принципу выслуги. 

В области экономики Пётр проводил протекционистскую 
политику, запрещая ввоз из-за рубежа определённых видов то-
варов. По сути он перенёс в Россию организационные формы 
Европы без их экономического содержания. Так, создаваемые 
им мануфактуры не были капиталистическими предприятиями; 
работали на них крепостные крестьяне. В 1724 г. была основана 
Академия наук. Шла активная европеизация культуры. 
В результате Северной  войны Россия решила  задачу  вы-

хода к Балтике и вошла в число сильнейших держав Европы. 
По Ништадтскому мирному договору 1721 г. Швеция вернула 
России Ижорскую землю, уступила Карелию и часть Прибалтики. 
На побережье Финского залива ещё в 1703  г. была основана 
новая  столица  России  –  Санкт-Петербург. Так Пётр, по вы-
ражению великого русского поэта А.С. Пушкина (1799–1837), 
«прорубил окно в Европу». В ходе войны Россия  стала  самой 
сильной морской державой Балтики. Говоря языком геопо-
литики,  Россия  в  целом  оставалась  теллурократией  (сухо-
путной державой), но приобрела некоторые черты талассо-
кратии  (морской  державы). Правда, на южном направлении 
военных успехов при Петре не было. Вступив в войну с союзни-
ком Швеции – Османской империей, Россия совершила в 1711 г. 
неудачный Прутский поход. Подъём новой державы на крайнем 
востоке Европы противоречил интересам державы на её крайнем 
западе – Великобритании. В условиях экономического упадка 
Нидерландов она выходила на первые роли в мировой капитали-
стической системе, воевала с Францией и не собиралась терпеть 
возникновение ещё одной континентальной державы. Видя, что 
Россия добивает Швецию, Британия прислала в Балтийское море 
эскадру, но вызвать русский флот на бой ей не удалось. 
Победа  над  Швецией  резко  укрепила  геополитиче-

ские позиции России. Она позволила Петру  I  в  1721  г.  офи-
циально  провозгласить  страну  империей,  а  российских 
царей – императорами. 

При Петре I Россия попыталась «прорубить окно» и в Азию. 
Одним из направлений восточной политики стало среднеази-
атское. В 1717 гг. состоялась военная экспедиция под коман-
дованием князя Александра Бековича-Черкасского (16??–1717) 
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в Хивинское ханство. Пётр собирался подчинить его, чтобы 
добывать золото на Амударье и отвести эту реку из Аральского 
моря в Каспийское с целью наладить торговый путь в Индию. 
Планом Петра было сделать Россию экономическим конкурен-
том западноевропейских стран, торговавших с Азией, и перео-
риентировать потоки восточных товаров с путей вокруг Африки 
и через Левант на континентальный путь через Среднюю Азию 
и Европейскую Россию. Бекович разбил войско хана и вошёл в 
Хиву, но позднее хивинцы обманом перебили его отряд. 

Потерпев неудачу в Средней Азии, Пётр I попытался открыть 
путь в Индию с другой стороны. Ещё одним направлением его 
восточной политики стало кавказско-иранское. В 1722–23 гг., реа-
гируя на нападения на русских купцов на Кавказе, Пётр совершил 
Персидский (Каспийский) поход. Были завоёваны Дербент, Баку 
и каспийское побережье Ирана. Правда, масштабный экономи-
ческий проект Петра реализован не был, и в 1730-е годы Россия 
вернула Ирану его каспийское побережье. 

За смертью Петра в 1725 г. последовали несколько дворцовых 
переворотов, в которых главное слово было за гвардией. На пре-
столе сменились несколько царей и цариц. В их правление про-
исходила консолидация созданной Петром системы управления. 

В Европе перед Россией оставалась задача получить выход к 
Чёрному морю. Речь Посполитая продолжала слабеть, и вспых-
нула общеевропейская война за польское наследство (1733–35). 
Россия участвовала в ней в союзе с Австрией против Франции. 
В результате войны влияние России на Польшу выросло. 
Вслед за этим произошла русско-турецкая война 1735–39 гг. 
Черноморскую проблему России она не решила. 
Тогда  же,  во  второй  четверти  XVIII  в.,  происходило 

укрепление  восточных  рубежей. При императрице Анне 
Иоанновне (правила в 1730–40) в подданство России добровольно 
перешли казахи Младшего и Среднего жузов (племенных сою-
зов). Правда, удалённость казахских степей затянула вхождение 
большинства племён в состав России, и подданство долго оста-
валось формальным. Вхождение казахов в состав России сопро-
вождалось указами Анны Иоанновны, которые запретили баш-
кирам, калмыкам и русским казакам совершать набеги на каза-
хов. Постепенно устанавливая контроль над Степью, Россия 
решала задачу умиротворить это огромное пространство. С 
середины XVIII в. ориентироваться на Россию начали и племена 
кыргызов, формально входившие в состав Кокандского ханства. 
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Во второй четверти XVIII в. происходило укрепление по-
зиций  России  как  евразийского  государства  и  на  Дальнем 
Востоке. В 1727 г. были окончательно урегулированы отношения 
с крупнейшим восточным соседом – Цинской империей: был за-
ключён Кяхтинский договор о границе и торговле. Он определил 
характер отношений двух стран более чем на столетие. Россия по-
лучила право раз в три года отправлять в Пекин торговый караван 
и беспошлинно торговать с Китаем в двух пограничных пунктах. 

Властная система России к середине XVIII в. стабилизирова-
лась, что связано с правлением дочери Петра I Елизаветы (1741–
61). При ней были основаны Московский университет (1755 г.) и 
Академия художеств в Петербурге (1757 г.). 

В середине XVIII в. Россия участвовала в Семилетней во-
йне (1756–63) в союзе с Францией и Австрией против Пруссии 
и Британии. Интерес России заключался в возвращении бело-
русских и украинских земель и присоединении Курляндии в 
Прибалтике. Русские войска разбили прусского короля Фридриха 
II и вошли в Берлин, но смерть Елизаветы спасла Пруссию. Новый 
император Пётр III (правил в 1761–62) восхищался Фридрихом, 
поэтому прекратил военные действия и даже заключил с ним 
союз. Результатом Семилетней войны для России стало лишь 
укрепление её авторитета в Европе. 

Пётр III был непопулярен и был быстро свергнут своей женой 
Екатериной  II  Великой (правила в 1762–96). Её царствование 
вошло в историю России как период «просвещённого абсо-
лютизма» и  «золотого  века» дворянства. Происходил подъём 
хозяйства, в том числе на Левобережной Украине, а также в 
Прибалтике, разорённой шведским владычеством. Правительство 
поощряло мануфактурное производство и торговлю. Вместе с 
тем была ужесточена крепостная система, на что общество отре-
агировало крупнейшим в истории Российской империи восста-
нием казаков и крестьян 1773–75 гг. под руководством Емельяна 
Пугачёва (1742–75) в Поволжье. В 1785 г. Екатерина II Жалованной 
грамотой подтвердила привилегии дворянства. 
К  правлению  Екатерины  II  относятся  важные  геополи-

тические изменения на юге Восточной Европы. В результате 
двух русско-турецких войн 1768–74 и 1787–91 гг., в том числе по-
бед генерала Александра  Васильевича  Суворова  (1730–1800), 
Османская  империя  уступила  России  Правобережную 
Украину до Днестра; Чёрное и Мраморное моря были объяв-
лены свободными для торговых судов России. В 1783 г. Россия 
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упразднила Крымское ханство и присоединила полуостров. 
Так была решена задача выхода к Чёрному морю. В том же 
году  по  просьбе  царя  Восточной  Грузии  Россия  провозгла-
сила  над  ней  протекторат. Резкое усиление России вновь не 
понравилось Британии, и её правительство пыталось органи-
зовать против России общеевропейскую коалицию держав, но 
безуспешно. 
К концу XVIII в. Россия решила и проблему возвращения 

западнорусских земель, которые с XIV в. оказались под властью 
Литвы, затем Речи Посполитой. В 1772–95 гг. Пруссия, Австрия 
и Россия осуществили три раздела Польши, в результате ко-
торых она прекратила существовать. России отошли Западная 
Белоруссия, Литва и Курляндия. Благодаря этому все восточнос-
лавянские народы воссоединились в одном государстве. 

В конце XVIII в. территория России впервые включила тре-
тью часть света: русские поселенцы начали осваивать Алеутские 
острова и Аляску. На тихоокеанском побережье Америки до со-
временного штата Калифорния возникли русские поселения. 
Однако удержаться там не удалось, и в 1867 г. Россия продала 
Аляску США. 

Сын Екатерины II Павел Петрович (правил в 1796–1801) при-
нимал меры к облегчению положения крестьянства, но вызвал 
этим недовольство помещичьего слоя. Вместе с его попытками 
мелочной регламентации жизни общества и армии это привело 
к заговору против царя и его убийству. Во внешней политике 
Россия при нём участвовала в европейской коалиции против ре-
волюционной Франции. Русская Черноморская эскадра адми-
рала Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745–1817) в 1798 г. выбила 
французов с Ионических островов, а Суворов в 1799 г. совершил 
поход в Италию и Швейцарию на помощь Австрии. Однако пла-
вание эскадры Ушакова породило у британцев опасения, что 
Россия, и без того уже евразийская держава, станет державой 
средиземноморской. Поэтому в 1800 г. Британия вопреки дого-
ворённости с Павлом отвоевала у французов остров Мальту само-
стоятельно. После этого вероломства Россия начала сближаться с 
Францией. У французского первого консула Н. Бонапарта и Павла 
возник план совместного франко-русского похода на Британскую 
Индию. Помимо политических целей были у похода и экономи-
ческие цели: Павел рассчитывал продолжить дело Петра I и пере-
ориентировать на Россию торговлю Азии с Европой. Царь двинул 
на Индию казачье войско, но после его убийства войско вернули 
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с дороги. Неслучайно в заговоре участвовал британский посол в 
Петербурге. Хотя идея индийского похода была в то время мало-
осуществимой, она продемонстрировала геополитическую сущ-
ность России как евразийской державы. 

Сын Павла Александр I (правил в 1801–25) провёл ряд реформ: 
заменил петровские коллегии министерствами (их было создано 8: 
Военно-сухопутное, Морское, Внутренних дел, Иностранных дел 
и др.; министерства отличались от коллегий единоличной вла-
стью министра). Также Александр учредил законосовещательный 
орган – Государственный совет, несколько облегчил положение 
крепостных крестьян, разрешил представителям недворянских 
сословий покупать землю. 

Россия продолжала участвовать в европейских коалициях 
против Франции – теперь уже империи Наполеона I, но все коа-
лиции терпели поражение. В условиях краткого нового сближе-
ния с Наполеоном после Тильзитского мира 1807 г. ухудшились 
отношения России со Швецией. В результате войны Швеция по-
теряла Финляндию, которая в 1809 г. вошла в состав Российской 
империи как Великое княжество Финляндское. 

Наполеону не удалось заставить Россию выполнять условия 
континентальной блокады – запрета торговать с Британией, кото-
рый он наложил на все страны Европы. Чтобы добиться этого и 
по сути вытеснить Россию из Европы, в 1812 г. император францу-
зов вторгся в Россию. Русские войска дали захватчикам сражение 
при Бородино, но были вынуждены отойти и оставить Москву. 
Однако трудности со снабжением и непримиримость России к 
захватчику заставили Наполеона совершить отступление, в ходе 
которого погибла почти вся его армия. 
Война 1812 г. вошла в историю как первая Отечественная 

война  России.  После  бегства  остатков  французской  ар-
мии  за  границу  Россия  перенесла  туда  военные  действия. 
В  1813–15  гг.  в  составе новой коалиции  с  участием Австрии, 
Пруссии  и  Британии  она  довершила  разгром  Наполеона. 
Результатом стала Венская международная система, или 
Священный союз – коалиция основных держав Европы с целью 
сохранять стабильность и не допускать революций. 

По итогам Венского конгресса 1814–15 гг. Россия получила 
часть польских земель с Варшавой. На западе Евразии граница 
Российской  империи  стабилизировалась  и  оставалась  неиз-
менной  до  Первой  мировой  войны.  Это  было  главным  ре-
зультатом победы над Наполеоном. 
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