
ПоходСвятосла
ва на Дунай 
(967-969)

Основную часть своей жизни русский князь Святослав 
провёл в боевых походах. Его первое боевое крещение 
состоялось в возрасте четырех лет. Данный поход на 
древлян был организован матерью Святослава великой 
княгиней Ольгой, которая решила таким образом отомстить 
за своего мужа князя Игоря, которого древляне жестоко 
убили. По славянской традиции вести войско мог только 
князь, и именно четырёхлетний Святослав метнул первый 
копьё, тем самым отдав приказ войску.

Внутренние государственные политические дела совсем не 
интересовали Святослава, и поэтому все права на решение 
данных вопросов он предоставил своей матери. Князь был 
настоящим воином, а его дружина была мобильной, так как 
Святослав не брал с собою ни шатров, ни каких-либо 
удобств. Кроме того, князь пользовался авторитетом даже у 
врагов, так как никогда не нападал исподтишка, а 
предупреждал противника об нападении.



После волжских походов и разгрома Хазарии князь 
Святослав стал добиваться расширения границ 
Киевской Руси на западе. В ходе двух походов на 
Дунай он стремился к созданию противовеса влиянию 
Византии в Европе.

В первом походе в 967 году Святослав одержал победу 
над болгарским войском, занял восемьдесят городов 
на Дунае, а город Переяславец сделал своей 
резиденцией, собирая дань и желая создать огромное 
русско-болгарское государство.

Второй дунайский поход Святослава (969-971 год) стал 
открытым противодействием Руси и Византии. Отбыв 
для защиты осажденного печенегами Киева в 968 году, 
Святослав поставил на княжение в Киеве, Овруче и 
Новгороде своих сыновей, а сам вернулся на Дунай. 
Переяславец пришлось заново отбивать у болгар. 
Влияние Византии и потери от военных столкновений с 
русами заставили болгар отказаться от союза с Русью. 
Болгария стала подконтрольной Константинополю. 
Византия заключила мир со Святославом, выплатив 
дань.

Возвращаясь на Русь, войско Святослава на 
днепровских порогах попадает в засаду печенегов, где 
в бою князь погибает (972 год)



Смерть 
Александра 
Невского
(1221-1263)
Датой рождения Александра Ярославовича 
Невского считается 30 мая 1220 г. Он был вторым 
сыном переяславского князя Ярослава. Когда отец 
отправился княжить в Киев, Александр был 
оставлен в Новгороде, где и началась его 
деятельность правителя. Было ему тогда 15 лет. В 
1249 г. Александр стал князем Киевским. В 32 года 
он получил золотой ярлык и стал великим князем 
Владимирским. Произошло это в 1252 г, после того 
как князь Андрей Ярославович, испугавшийся 
очередного нашествия татарских войск, бежал в 
Швецию. Самым знаменательным событием в 
жизни Александра, по мнению современников, 
является победа над шведским войском на реке 
Неве в 1240 г., впоследствии давшая ему прозвище 
Невский. Второе важное сражение – Ледовое 
побоище 1242 г, в ходе которого на льду Чудского 
озера были разбиты и утоплены рыцари Ливонского 
ордена.



В начале 60-х гг. XIII в. Волжская Орда отделилась от 
Монгольской империи, став суверенным государством. 
Разладом между каракорумским и саранским правительствами 
немедленно воспользовались на Руси. Во многих русских 
городах произошли восстания против сидевших здесь 
имперских чиновников. Александр Невский поддержал эти 
выступления, рассылая грамоты с призывом «тотар побивати». 
В Сарае на эти действия смотрели сквозь пальцы, поскольку 
дело шло о ликвидации превратившейся в чуждую структуру 
власти. Однако став самостоятельными, сарайские ханы 
начали испытывать недостаток в вооруженных силах. Во время 
существования единой Монгольской империи такой недостаток 
покрывался за счет мобилизации в монгольские войска 
подвластного монголам населения. Сарайский хан Берке 
пошел по проторенному пути. В 1262 г. он потребовал 
произвести военный набор среди жителей Руси, поскольку 
возникла угроза его владениям со стороны иранского 
правителя Хулагу. Александр Невский вынужден был 
отправиться в Орду, чтобы как-то смягчить требования хана. 
Берке задержал русского князя в Орде на несколько месяцев. 
Там Александр заболел. Уже будучи больным, он выехал на 
Русь. С трудом добравшись до Городца на Волге, князь понял, 
что до Владимира ему не доехать. Днем 14 ноября 1263 г. он 
постригся в монахи, а к вечеру того же дня скончался. Через 9 
дней тело князя было доставлено в стольный Владимир и при 
большом стечении народа захоронено в основанном дедом 
Александра Всеволодом Большое Гнездо Рождественском 
монастыре.



Георгиевский 
трактат (1783)

Впервые помощь грузинам в борьбе против Турции и Ирана предоставил Петр 
Первый, но его попытки не были успешными. В 1720 г. губернатор Астрахани 
попытался договориться о сотрудничестве в пользу России с царем Грузии 
Вахтангом. Это было необходимо, поскольку Петр Первый готовил поход против 
Ирана (Персии). Вахтанг пошел на полный разрыв отношений с Ираном, надеясь 
на полную поддержку Российской империи.

В 1722 г. афганская армия по приказу императора России выступила к Гульнабаде, 
где произошла битва персов и афганцев. Иранский шах обращался за помощью к 
Вахтангу, но получил отказ. Грузия в этот момент надеялась, что начнется поход и 
ее армия присоединиться к российской. Петр Первый поход отменил, Вахтанг был 
объявлен предателем и правителем вне закона, грузинская столица пала, а 
большинство территорий Грузии были оккупированы Ираном (до 1734 г.).

До конца 1760-х гг. грузинские правители и священники снова делали попытки 
сблизиться с Россией, чтобы она смогла защитить грузин и православную веру от 
турков и персов. Турки потерпели поражение в российско-турецкой войне, в 
1768-1774 г. Грузинские воины принимали участие на стороне России. По условиям 
мирного договора, подписанного в 1774 г, Грузия и дальше продолжала оставаться 
в составе Турции и Ирана. Но все же жизнь у них улучшилась - была отменена 
дань султану.



Условия Георгиевского трактата

• Ираклий Второй должен был советоваться с Россией о делах во внешней политики.
• Грузинская армия должна была совершать совместные походы.
• Россия выступала гарантом единства и целостности, а также независимости Грузии. 
Защищать и по возможности возвращать земли Грузии.

• Царство получало полную внутреннюю самостоятельность.
• Происходило уравнение в правах дворян, купцов и священников. Эти условия были 
оговорены заранее, а подписание состоялось 24 июля 1783 г.

• Введены на территорию Грузии 2 батальонов.
• Внутри государства грузины должны были поддерживать мир и порядок.

Суть Георгиевского трактата

Договор был необходим и Грузии, и России. Первая страна хотела освободиться от 
правления мусульман, а вторая – создать форпост, чтобы продвигаться по Закавказью 
и Кавказу без помех и проблем и иметь дружбу с православным государством.

В  трактате было прописано 17 статей, из них 13 - основные и 4 - сепаратные. Также был 
написан текст присяги Ираклию2.



"Битва 
Народов" под 
Лейпцигом
(1813) 
После вывода Великой армии из России 
зимой 1812 года Наполеон Бонапарт, все 
еще признанный полководец и император 
Франции, набрал новую армию и 
приготовился защищать Францию от сил 
российской коалиции, в которую входили 
Пруссия, Швеция и Австрия.
Несмотря на то, что Франция собрала 
армию в 200 000 человек, ее численность 
была едва ли не меньше трети армии 
наступавшей на Россию. Малообученные 
новобранцы не были достойной заменой 
своим погибшим ветеранам. Напротив, 
армия Коалиции насчитывала почти 400 
000 человек и развернула 1400 единиц 
артиллерии, что вдвое больше 
неопытного контингента Наполеона.



8 октября совокупный вес объединенных в настоящее 
время армий Коалиции имел преимущество, поражая 
линию Наполеона неустанными фронтальными 
атаками и непрерывными артиллерийскими 
разрядами и вынуждая его отступать со своих 
флангов, готовясь к отступлению.

На следующий день, когда коалиционные силы 
готовились атаковать Лейпциг, Наполеон приказал 
маршалу Александру Макдональду сражаться против 
обороны города с 30 000 солдат, в то время как 
остальная часть французской армии отступила через 
мосты, пересекающие реку Эльстер.

В 11 часов утра 19 октября Наполеон пересек Эльстер, 
а через два часа мост в город Линденау был взорван, в 
результате чего 20 000 французских солдат оказались 
на противоположном берегу. В безумной попытке 
переправиться через реку многие французские 
солдаты утонули.

Французские потери составили 70 000 убитых, раненых 
и захваченных в плен. Коалиция потеряла 54 000 
человек. Наполеон отступил через великую реку Рейн 
и приготовился защищать Францию от вторжения.



Расстрел 
Белого дома 

(1993)
•Одной из главных проблем 
правительства Б.Н. Ельцина к 1993 году 
стали взаимоотношения с оппозицией. 
Развивалась конфронтация с главным 
организатором и центром оппозиции - 
российским съездом народных депутатов 
и Верховным Советом. Эта война 
законодательной и исполнительной 
власти заводила и без того хрупкую 
российскую государственность в тупик.  



В 1992 году Борис Ельцин выдвинул кандидатуру Егора 
Гайдара, который к тому времени активно проводил 
экономические реформы, на пост Председателя правительства. 
Однако Верховный совет жёстко раскритиковал деятельность 
Гайдара из-за высокого уровня нищеты населения и 
космических цен и выбрал Виктора Черномырдина в качестве 
нового Председателя. В ответ Ельцин выступил с жёсткой 
критикой депутатов.
20 марта 1993 года Ельцин объявил о приостановке действия 
Конституции и введении «особого порядка управления 
страной». Через три дня Конституционный Суд РФ признал 
действия Ельцина неконституционными и основанием для 
отрешения президента от должности. 28 марта за импичмент 
президента высказались 617 депутатов при необходимых 689 
голосах. Ельцин остался у власти. 25 апреля на всенародном 
референдуме большинство поддержало президента и 
правительство и высказалось за проведение досрочных 
выборов народных депутатов. 1 мая произошли первые 
столкновения ОМОНа и противников президента.

21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ №1400 о роспуске 
Съезда народных депутатов и ВС, хотя прав у него на это не 
было. В ответ Верховный совет заявил, что этот указ 
противоречит Конституции, поэтому он не будет исполнен и 
Ельцин лишается полномочий президента. Ельцина 
поддержало Министерство обороны и силовые структуры. В 
последующие недели члены ВС, народные депутаты и вице-
премьер Руцкий фактически оказались заперты в Белом доме, 
где были отключены связь, электричество и вода. Здание было 
оцеплено милицией и военнослужащими. Белый дом охраняли 
добровольцы из числа оппозиционеров.
В ночь на 4 октября Ельцин принимает решение о взятии Белого 
дома с помощью бронетехники. В 7 утра танки начали расстрел 
здания правительства. Пока шёл обстрел здания, снайперы на 
крышах стреляли в столпившихся людей около Белого дома. К 
пяти часам вечера сопротивление защитников было полностью 
подавлено. Руководители оппозиции, в том числе Хасбулатов и 
Руцкой, были арестованы. Ельцин остался у власти.
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