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По влиянием «Великого переселения 
народов»

происходит 
расселение 
славянских 
племен на 
территории 
Восточной 
Европы 
(VII–VIII вв.)



◆ В условиях небольшой плотности населения 
Восточной Европы расселение славян 
трактуется как их 

   «медленная 
   инфильтрация» 
   на новые земли.
◆ Взаимоотношения 
   славян с большей 
   частью коренного 
   населения (древ-
   ние угро-фины, балты) носили в целом 

добрососедский характер, сопровождаясь 
при этом процессом постепенного 
«ославянивания» местных народов.



Более напряженными были отношения 
восточных славян с тюркскими 

кочевыми племенами, совершавшими 
частые набеги на их земли:  

◆ Аварам, расселившимся в районе 
Среднего Дуная, на некоторое время 
удалось подчинить славянский племенной 
союз дулебов.

◆  Долгое время ряд восточнославянских 
племен платил дань Хазарскому 
каганату, располагавшемуся на Северном 
Кавказе, Нижнем и Среднем Поволжье и 
Северном Причерноморье. 



Хазарский каганат (650-969)



Внешний фактор 
(«призвание варяжских или норманнских князей») 
повлиял на процесс образования древнерусского 

государства Киевская Русь



Из «Повести временных лет»: 
   «В год 6370 (862 по современному 

летоисчислению). 
   … И пошли за море к варягам, к руси. … 

Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: 
„Земля наша велика и обильна, а порядка в ней 
нет. Приходите княжить и владеть нами“. 
И избрались трое братьев со своими родами, 
и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел 
старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, 
Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор,  – в 
Изборске. И от тех варягов прозвалась 
Русская земля». 



882 г. – захват новгородским 
князем Олегом Киева

  
  Таким образом, варяжским 
князьям удалось объединить 
восточнославянские 
племена в единое 
древнерусское государство 
– Киевская Русь. 



Русь и Византийская империя    

◆ Торговля: 
через 
славянские 
земли 

  проходил 
известный 
торговый 

   путь 
   «из варяг  
   в греки».



◆ Богатая Византия была удобным 
источником военной добычи 
древнерусских князей (860 г. – осада 
русами Константинополя; 911 г. – князь 
Олег сумел захватить столицу Византии; 
941 и 944 гг. – менее удачные походы 
князя Игоря на Константинополь).



Русско-византийский договор 911 г.
◆ «Да любим друг друга от всеа души и 

изволениа».
◆ Русские послы получили право жить в 

Византии за счет императорской казны 
неограниченное время.

◆ Русские купцы получили право торговать 
в Византии, «не платяче мыта ни в чем». 

◆ Русь обязалась оказывать союзную 
помощь Византии, направлять  русских 
дружинников на службу в византийских 
войсках.



Византийская дипломатия 
пыталась превратить Русь в 
вассала империи при помощи 
христианизации

◆ 955 г. – крещение 
княгини Ольги 

  во время ее 
  визита в 

Константинополь.



Внешняя политика 
князя Святослава (945-972)

◆ Разгром 
Хазарского 
каганата 

  (964-965 гг.).
◆ Успешный 

поход на 
Балканы.

◆ Борьба с 
печенегами.



Из «Повести временных лет»:

  … В год 6477 (969). Сказал Святослав 
матери своей и боярам своим: "Не 
любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в 
Переяславце на Дунае, там середина 
земли моей, туда стекаются все 
блага: из Греческой земли золото, 
паволоки, вина, различные плоды, из 
Чехии и из Венгрии серебро и кони, из 
Руси же меха и воск, мед и рыбы"… 



988 г. – принятие Русью христианства, 
что поставило ее в один ряд с 

крупнейшими державами 
средневековой Европы

◆ Брак князя 
Владимира и 
Анны, сестры 
византийского 
императора.



◆ Расширение династических связей 
киевских князей 

   (Ярослав Мудрый был женат 
   на дочери шведского короля; 
   его дочери стали женами 
   европейских монархов: 
   Анна – французского короля, 
   Елизавета – норвежского 
   короля, Анастасия – 
   венгерского короля; его 
   внучка Евпраксия – 
   супругой германского 
   императора). 
◆ Увеличение торговых отношений с 

соседними государствами. 



В «удельный» период 
сохраняются традиционные для 

Киевской Руси 
внешнеполитические ориентиры:
◆ Западная Европа.

◆ Византия.

◆ Кочевники (главная опасность 
– половцы).



Получает развитие 
«межкняжеская» дипломатия

◆ «Межкняжеские» съезды для 
урегулирования внутренних усобиц 
(первый съезд – 1097 г. в Любече).

◆ Организация объединенных 
общерусских походов против 
половцев (пример: 1111 г. – поход 
под предводительством Великого 
Киевского князя Святополка 
Изяславича и переяславского князя 
Владимира Мономаха).



XIII век: Русь столкнулась с 
растущей внешней опасностью

◆ На северо-
западе – 
наступление 
немецких 
рыцарей- 
крестоносцев, 
шведских и 
датских 
феодалов.



◆ 1202 г. – создание духовно-рыцарского 
Ордена меченосцев, подчиненного 
рижскому епископу.

◆ 1219 г. – Дания захватывает часть 
современной Северной Эстонии.

◆ 1237 г. – Орден меченосцев переименован 
в Ливонский орден, который стал 
отделением более крупного Тевтонского 
ордена, созданного для похода в Палестину.

◆ 1240 г. – высадка в устье Невы шведского 
отряда под предводительством Биргера.

◆ 1240 г. – рыцари-крестоносцы заняли 
крепость Изборск и Псков.



◆ В ходе Невской 
    битвы (15 июня 
    1240 г.) сумел разбить 
     шведский отряд.
◆ 5 апреля 1242 г. на льду Чудского 

озера нанес поражение 
крестоносцам («Ледовое побоище»).

Новгородский князь 
Александр 
Ярославович 
Невский 



С востока – серьезная опасность 
со стороны монголо-татар 

◆ 1206 г. – Великим ханом 
Монгольской империи стал 
Чингисхан (Темучин), 
провозгласивший задачу 
завоевания мирового 
господства.

◆ Завоевание Сибири, Китая, Средней 
Азии, Закавказья.

◆ 1223 г. битва на р. Калке между русско-
половецкими и монгольскими отрядами.



  Походы войск хана Батыя на Русские 
княжества

◆ 1236 г.: 
Рязань, 
Владимиро-
Суздальская 
земля.

◆ 1240 г.: Киев, 
Галицко-
Волынское 
княжество. 



Завоевания монголо-татар в XIII в.



Итог:

◆ Русь оказалась в вассальной 
зависимости от монгольского 
государства Золотая орда («иго»).

◆ Происходит дальнейшее ослабление 
Руси (новые усобицы, дробление 
земель).

◆ «Поворот» внешней политики русских 
княжеств на восток.



«Иго» на Руси

Политическая 
зависимость

Экономическая
 зависимость

Получение 
ханского

ярлыка на 
Великое княжение 

Выплата дани



Западные и юго-западные 
земли – под влиянием Великого 
княжества Литовского, которое 

претендует на роль центра 
объединение русских земель





XIV-XV вв. – наметилась тенденция 
политического объединения русских 

земель вокруг Москвы

◆ 1380 г. – Куликовская битва.
◆ 1480 г. – «Стояние на Угре».
◆ Войны с Великим княжеством 

Литовским привели к воссоединению 
с Московской Русью Чернигово-
Северской земли и части смоленской 
земли.



Таким образом, 
к началу XVI века 
Московская Русь 
добилась значительных 
внешнеполитических 
успехов: было 
покончено с монголо-
татарским игом, вокруг 
Москвы объединились 
практически все 
великорусские земли.

 



                   «Москва – 
                          третий  Рим»

                         «… храни и внимай, 
                         благочестивый царь, 

тому, что все христианские царства 
сошлись в одно твое, что два Рима 
пали, а третий стоит, четвертому же 
не бывать. И твое христианское 
царство другим не сменится…»

  
   (Из послания старца Филофея великому князю 

Василию III, между 1523-1524 гг.)



Внешняя политика Ивана IV 
(1533-1584)

◆ Восточное 
направление: 
присоединение 
Казанского (1552) и 
Астраханского (1556) 
ханств, Башкирии 
(1552), освоение 
Сибири (1581-1582 – 
походы под 
предводительством 
атамана Ермака).



◆ Западное 
направление: 

   - борьба за выход 
к Балтийскому 
морю (1558-1583, 
Ливонская война);

   - развитие 
торговых 
отношений с 
европейскими 
государствами 
(Германия, 
Италия, Англия). 



◆ Южное 
направление: 
сдерживание  
агрессии Крымского 
ханства и стоящей 
за его спиной 
Османской империи 
(строительство 
«засечной черты» - 
оборонительной 
линии из лесных 
засек, крепостей и 
естественных 
преград).



«Смутное время»:
◆ Политический кризис - 

пресечение династии 
Рюриковичей (1598).

◆ Экономический кризис 
(неурожаи, голод).

◆ Нарастание противоречий между 
различными слоями русского 
общества.



◆  Появление 
самозванца 
Лжедмитрия I, 
который, 
получив 
поддержку 
от Речи 
Посполитой, 
в 1605 г. сумел захватить 
Русский  престол.





◆ Свержение 
Лжедмитрия I 

   и воцарение 
Василия 
Шуйского 
(1606). 

◆ Восстание 
   И. Болотникова, 

начало 
фактически 
гражданской 
войны.



◆ Появление нового 
самозванца 
Лжедмитрия II 
(«тушинский вор»). 

Расширение 
иноземного вмешательства в 
дела России



◆ Польские отряды, поддержавшие 
Лжедмитрия II, в 1609 г. осадили 
Троице-Сергиев монастырь.

◆ Василий Шуйский заключает со 
Швецией Выборгский договор 
(1609), по которому в обмен на 
Корельскую волость шведы 
обязались оказать помощь 
московскому государю. 





◆ После свержения Василия Шуйского 
(1610) к власти приходит т.н. 
«семибоярщина», провозгласившая 
русским царем польского королевича 
Владислава. В результате польские 
войска вступили в Москву.

◆ Шведы оккупировали значительную 
часть северо-запада Московского 
государства.

◆ Крымские татары, не встречая 
отпора, разоряют Рязанский край 



Таким образом, 
под угрозой оказался 
суверенитет России



Борьба со Смутой и иноземной 
интервенцией: 
по инициативе 

земских 
структур 

создается
всенародное 

ополчение



Итог:
◆ 1612 г. – народное ополчение 

осаждает Москву и добивается 
капитуляции 

  польского гарнизона. 

◆ 1613 г. – Земский 
   собор избирает 
   на престол 
   нового царя – 
   Михаила Романова.



Внешнеполитические результаты 
«Смутного времени»:

◆ 1617 – Столбовский мир со 
Швецией (побережье Финского 
залива и Корела отошли к Швеции).

◆ 1618 г. - Деулинское перемирие с 
Речью Посполитой (Смоленск, 
Северская и Черниговская земля 
отошли к Польше)





Таким образом, 
к началу XVII века 

международные позиции России 
были ослаблены польско-

шведской интервенцией, страна 
была вынуждена мириться со 

значительными 
территориальными потерями.


