
История Отечества

Лекция №2

Внешняя политика Руси 

периода децентрализации



1. Концепция пассионарности Л.Н. 
Гумилёва и внешняя политика Руси

периода децентрализации 



1.1. Концепция пассионарности Л.Н. Гумилёва. Важнейший концепт 
философии истории Л.Н. Гумилёва – пассионарность (вид энергии, 
побуждающий человека влиять на историю). В разные периоды истории 
общества его членам присущ разный общий уровень пассионарности. 
Этот уровень бывает двух основных степеней – пассионарий (служение 
идеалам важно и приоритетно, и альтруизм важнее эгоизма; это Пётр 
Великий), субпассионарий (служение идеалам важно, но не приоритетно, 
эгоизм важнее альтруизма; это Иван Грозный).
Иван Грозный - субпассионарий Пётр Великий - пассионарий



1.2. Тип пассионария на Руси периода децентрализации. Русь периода 
децентрализации представляет собой совокупность государств, общества 
которых сближает друг с другом общие культура и этическое 
происхождение. Поэтому человек – пассионарий на Руси периода 
децентрализации может подняться над своим эгоизмом и сепаратизмом 
своего государства во имя зашиты интересов всего русского общества. 
Примеры поведения этого пассионария – отказ князя Александра 
Невского от союза римским папой против Золотой Орды (1251) и отказ 
Василия II признавать Ферраро-Флорентийскую унию (1439).
Александр Невский принимает 

послов римского папы
Василий II отвергает Ферраро-

Флорентийскую унию



1.3. Тип субпассионария на Руси периода децентрализации. На Руси в 
период децентрализации шли междоусобицы князей. Поэтому человек-
субпассионарий на Руси периода децентрализации был готов во имя 
удовлетворения своих амбиций  жертвовать интересами (а подчас и 
жизнями) жителей своего и других государств Руси. Примеры таких 
субпассионариев – князь Даниил Галицкий, принявший корону короля 
Руси от посла римского папы (1254) за унию православной церкви с 
Римом, и князь Юрий Московский, погубивший в Золотой Орде дядю 
Михаила Тверского – конкурента в борьбе за трон Владимира  (1318).

Король Руси Даниил Суд над Михаилом Тверским по 
доносу Юрия Московского



2. Внешняя политика русских 
земель 1132-1243 годов 



2.1. Степень дезинтеграции общества Руси 1132-1243 годов и мир. В 
период 1132-1243 году степень дезинтеграции общества Руси была очень 
велика. Русская князья постоянно воевали друг с другом, вовлекая в свои 
распри и Новгородскую республику. Яркие примеры такой дезинтеграции 
– взятие и разграбление православного Киева православным князем  
владимирским Андреем Боголюбским в союзе мусульманами-половцами 
(1169) и рознь русских князей, ставшая причиной их разгрома в битве на 
реке Калка их общим врагом – монголо-татарами (1223).

Взятие Андреем Боголюбским и 
половцами Киева

Битва на реке Калке (карта)



2.2. Половецкая угроза Руси XII века и субпассионарность: поход князя 
Игоря Святославовича. После распада Киевской Руси на отдельные, 
подчас враждующие друг с другом государства, половецкая угроза для 
земель южной Руси резко возросла. У южнорусских княжеств не хватало 
ресурсов успешно противостоять постоянным набегам половцев. Князья, 
правящие в других княжествах, в лучшем случае ходили в походы 
(обычно неудачные) против половцев как субпассионарии – в первую 
очередь ради своей личной славы (новгород-северский князь Игорь 
Святославович (1185)), а не во имя разгрома общерусского врага.



2.3. Угрозы Руси XIII века со стороны крестоносцев, монголо-татар и 
пассионарность:  политическая деятельность князя Александра Невского. 
В XIII веке началось крестоносцев  в Прибалтике и против соседних с 
ней русских земель. Успехи дружины князя-патриота Александра 
Невского в Невской битве (1240) и Ледовом побоище (1242) остановили 
этот натиск. Но перед эти монголо-татары во главе с ханом Батыем 
завоевали почти всю Русь. Во имя верности православию (Батый был 
терпим к православию, в отличие от крестоносцев) Александр Невский 
подчинился Золотой Орде (несмотря на отравление в ней его отца и 
последующий мятеж против хана Батыя его брата, князя Андрея). Этим 
во имя блага русского общества он преступил через свои амбиции.

Ледовое побоище Князь Александр Невский
 у хана Батыя



3. Внешняя политика русских земель 
1243-1340 годов 



3.1. Степень дезинтеграции общества Руси 1243-1340 годов и мир. В 
1243-1340 годах под ударами войск Золотой Орды, литовцев и поляков 
были уничтожены княжества Юго-Западной Руси, в качестве вассалов 
Золотой Орды к середине XIV века продолжили существование лишь 
княжества Северо-Восточной Руси и Новгородская республика. В этот 
дезинтеграция общества Руси достигла предела: между русами Северо-
Востока почти не было единства (Золотая Орда и княжеские амбиции их 
регулярно ссорили), а русы Юга и Запада, утратив государственность, 
постепенно образовали новые народы – белорусов и украинцев.



3.2. Эволюция угрозы Руси 1243-1340 годов со стороны Золотой Орды и 
пассионарность: политика князя Михаила Тверского. В 1243-1340 годах 
Золотая Орда вызывала распри князей Северо-Восточной Руси, многие из 
них выслуживались перед её ханом. Князь Михаил Тверской поступил 
иначе: его дружина в Бортеневской битве (1317) впервые разбила войско 
Золотой Орды князя Москвы. С тех пор Золотая Орда уже не сама, а с 
помощью князей Москвы (Юрия Даниловича (1304-1325) и Ивана 
Калиты (1325-1340)) подавляла сопротивление на Северо-Восточной 
Руси. Михаил Тверской жертвуя собой, поехал в Золотую Орды и погиб 
(1318), но благодаря его мужеству и патриотизму население Руси узнало: 
бороться с Золотой Ордой за свою свободу можно и должно.

Бортеневская битва



3.3. Эволюция угрозы Руси 1243-1340 годов со стороны Литвы и 
субпассионарность: политика князя Ивана Калиты. С середины XIII века  
князья Литвы начали подчинять себе Юго-Восточную Русь: за полвека 
они захватили Полоцкое княжество и Червоную Русь, их князь Гедимин 
(1316-1345) с Польшей уничтожил Галицко-Волынское княжество. 
Угроза Литвы росла и в отношении Северо-Восточной Руси, литовцы 
тревожили его набегами. Гедимин хотел захватить и Смоленск, но 
смоленский князь был вассалом Золотой Орды и московский князь Иван 
Калита поступил как политик-субпассионарий: он избегал войны с 
Литвой, но по призыву золотоордынского хана Узбека (1312-1341) этот 
князь повёл своё войско под Смоленск защищать его от литовцев.



4. Внешняя политика Северо-
Восточной Руси 1340-1425 годов 



4.1. Степень дезинтеграции общества Северо-Восточной Руси 1340-1425 
годов и мир. В 1340-1425 года степень дезинтеграции общества Северо-
Восточной Руси начала снижаться. Великие князья Московские - Симеон 
Гордый (1340-1353) и Иван Красный (1353-1359),  Дмитрий Донской 
(1359-1389) и Василий I (1389-1425) успешно следовали политике Ивана 
Калиты по присоединению земель Северо-Восточной Руси. Важным 
событием стало присоединение князем Дмитрием Донским в своем 
завещании (1389) города Владимира к Великому княжеству 
Московскому.
Северо-Восточная Русь в 1389 году (карта) Дмитрий Донской



4.2. Эволюция угрозы Северо-Восточной Руси 1340-1425 годов со 
стороны Золотой Орды и пассионарность: политика князя Дмитрия 
Донского. Рост единения общества Северо-Восточной Руси 1340-1425 
годов проявился в  отношениях Дмитрия Донского с Золотой Ордой. Как 
пассионарий, он боролся за освобождение Руси от золотоордынского ига. 
И ему в этом помогала большая часть Северо-Восточной Руси: и в осаде 
Твери, сотрудничающей с Золотой Ордой (1375), и в подготовке к 
победоносной Куликовской битве (1380) с татарами. Хотя хан Золотой 
Орды Тохтамыш (1382-1395)  разорил Москву (1382), её угроза всё более 
слабела. После 1395 года Золотая Орда вообще начала распадаться.

Куликовская битва (карта) Разорение Москвы Тохтамышем



4.3. Эволюция угрозы Северо-Восточной Руси 1340-1425 годов со 
стороны Литвы и субпассионарность: политика князя Василия I. Литва 
всё более угрожала государственности земель Северо-Восточной Руси, её 
князь Ольгерд (1345-1377) трижды в 1368-1372 годах пытался захватить 
Москву. Кревская уния Литвы с римским папой (1385) (означавшая 
католизацию местного населения, а там многие были православными), 
привела к первой литовско-московской войне по инициативе Москвы 
(1406-1408).  Но затем князь Василий I во имя примирения с Литвой, не 
только не продолжал помогать православным в Литве, но и даже 
попросил литовского князя Витовта (1389-1430) быть опекуном своего 
сына Василия II (1425). Такая субпассионарная политика Василия I 
содействовала росту влияния Литвы на Северо-Восточную Русь. 



5. Внешняя политика Северо-
Восточной Руси 1425-1505 годов  



5.1. Степень дезинтеграции общества Северо-Восточной Руси 1425-1505 
годов и мир. Степень дезинтеграции общества Северо-Восточной Руси в 
правление московского князя Василия II (1425-1462) почти не 
изменилась, а вот при московском князе Иване III (1462-1505) в 
интеграции Северо-Восточной Руси вокруг Москвы были достигнуты 
большие успехи (так, к ней были присоединены Тверское княжество и 
Новгородская республика). К концу правления Ивана III почти всё 
общество Северо-Восточной Руси стало его подданными. Иван III стал 
его лидером, отказавшись платить дань Большой Орде в 1470-х годах и он 
отстоял это право во время “стояния на реке Угре” (1480).

Отказ Ивана III платить дань 
Большой Орде

Утрата независимости
Великим Новгородом



5.2. Эволюция угрозы Северо-Восточной Руси 1425-1505 годов со 
стороны татар и субпассионарность: политика князя Василия II. Угроза 
Северо-Восточной Руси 1425-1505 годов со стороны татар менялась: 
теперь на неё нападали ханства и орды, возникшие после распада 
Золотой Орды. К тому же с неё требовала дань Большая Орда как 
преемник Золотой Орды. Тогда пример субпассионарной политики дал 
князь Василий II: после поражения от казанских татар он попал в плен 
(1445) и за освобождение он наложил на своё княжество большой налог и 
начал так одаривать должностями татар, что его свергли и ослепили.

Распад Золотой Орды (карта) Василий II



5.3. Эволюция угрозы Северо-Восточной Руси 1425-1505 годов со 
стороны Литвы и пассионарность: политика князя Ивана III. В 1425-1505  
годах угроза Северо-Восточной Руси со стороны Литвы начала слабеть. В 
1426-1428 годах литовский князь Витовт не  смог подчинить себе Псков и 
Новгород, а затем в Литве долго шли смуты. Вскоре после заключения 
Москвой и Литвой договора о невмешательстве в дела друг друга (1449)  
Иван III начал следовать пассионарной идее защиты православия, что 
поддерживало сепаратизм части населения Литвы. Это привело к серии  
успешных для  Москвы войн с Литвой - 1487-1494  и 1500-1503 годов. 

Иван III



6. Внешняя политика Северо-
Восточной Руси 1505-1547 годов 



6.1. Степень дезинтеграции общества Северо-Восточной Руси 1505-1547 
годов и мир. В своё правление Василий III (1505-1533) ликвидировал 
Псковскую республику (1510), присоединил к Великому княжеству 
Московскому Чернигово-Северские земли (с 1503), мелкие удельные 
княжества на Литвы и Крымского ханства (с 1529), Рязанское княжество 
(с 1521). Теперь степень дезинтеграции общества Северо-Восточной Руси 
была мала, проявлялась на наличии уделов, выдаваемых великим князем 
своим родственникам. Государства – преемники Золотой Орды не могли 
сеять раздор на Северо-Восточной Руси.

Василий III



6.2. Эволюция угрозы Северо-Восточной Руси 1505-1547 годов со 
стороны татарских ханств и субпассионарность: политика князя Василия 
III. На протяжении 1505-1547 годов угроза Северо-Восточной Руси со 
стороны татарских ханств возрастала. Особенно опустошительные и 
частые набеги (в основном с целью захвата пленников, продаваемых в 
рабство) совершали Казанское и Крымское ханство (в 1521 году его 
войско даже дошло до Москвы). Василий III в этой ситуации проявлял 
себя как субпассионарий: он предпочитал не начинать решительную 
борьбу с этими врагами общества Северо-Восточной Руси, а лишь 
отбиваться от их мелких нападений, платить татарским ханам дань, 
давать им подарки. В регентство Елены Глинской (1533-1538) и годы 
боярского правления при малолетнем Иване IV (1538-1547) пограничные 
земли юга и востока Северо-Восточной Руси были разорены татарами.



6.3. Эволюция угрозы Северо-Восточной Руси 1505-1547 годов со 
стороны Литвы и пассионарность: политика регентши Елены Глинской. В 
1505-1547 годах угроза Северо-Восточной Руси от Литвы была мала: это 
Великое княжество Московское при Василии III в ходе войны 1512-1522 
года вернула в состав Руси Смоленск (1514), что обострило отношения 
соседей. В этой ситуации пассионарность проявила регентша при 
будущем Иване IV Елена Глинская: она, литовка по рождению, защитила 
Смоленск от притязаний Литвы в новой войне (1534-1537).Елена Глинская с сыном 

Иваном


