
Раздел 3. Русь в XIII-XV вв.
(4 часов) 

 Тема 3.1. Русские земли, Европа  и 
мир в середине XIII — XV в.

(4 часа)

Лектор: кандидат исторических наук, 
доцент Павлюк Светлана Викторовна



План
■ 1. Русские земли в середине 

XIII — XIV в. 
■ 2. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья. 
■ 3. Формирование единого 

Русского государства в XV в.  
■ 4. Древнерусская культура. 



Вопрос 1. Русские земли в 
середине XIII — XIV в.



■ В начале XIII в. разрозненные кочевые 
племена монгольских скотоводов 
были объединены Темучином. В 1206 
г. общий съезд монгольских вождей 
(курултай) провозгласил его великим 
ханом всех монголов — Чингисханом. 
Централизованная империя монголов 
простиралась от озера Байкал и 
истоков Енисея на севере до южных 
границ пустыни Гоби и Великой 
Китайской стены.

■ Монгольское войско отличалось 
высокой организованностью и 
формировалось на основе 
родственных связей.



10 тысяч воинов объединялись в тумен 
(«тьму»). Отряды конницы отличаясь 
высоким уровнем боевой подготовки, 
за короткое время завоевали 
огромные территории в Сибири, 
Северном Китае (в 1215 г. взяли 
Пекин), на Дальнем Востоке, в Корее 
(1218), Средней Азии, Иране и 
Закавказье. К 1220-м годам отряды 
монголов, потеснив половцев, 
подошли к южным границам Руси.

■ Монгольское завоевание Руси.
■ В 1222 г. монгольские отряды с 

Северного Кавказа вышли в 
половецкие степи. 



■ Битва на р. Калке (ныне р. Кальмиус, 
вдоль границы Донецкой и Ростовской 
областей) — сражение, в котором 
русско-половецкие силы (около 60 
тыс.) противостояли монгольскому 
корпусу под командованием 
полководцев Чингисхана (25 тыс.). 

■ 31 мая 1223 г. русско-половецкое 
войско из-за несогласованности 
действий потерпело поражение.

■ Начало второй волны нашествия 
пришлось на 1237 г., когда 
монгольское войско во главе с ханом 
Батыем, захватив Волжскую Булгарию 
вторглось в русские земли.



■  Первой жертвой захватчиков с 
востока стали земли Рязанского 
княжества. 

Обороной Рязани руководил 
рязанский боярин, воевода, 
народный герой Евпатий Коловрат 
(1200-1238). Несмотря на 
отчаянное сопротивление, 
ордынцам удалось взять Рязань и 
основательно разорить княжество.

■ Подобная участь постигла 
Владимиро-Суздальское (1238), 
Переяславское и Черниговское 
(1239) княжества. 6 декабря 1240 
г. после месячной осады пал Киев.



Монгольское государство было 
разделено на четыре части (улуса). 
Батый получил западный улус Джучи, 
где в 1243 г. возникло государство 
Золотая Орда со столицей в г. Сарай. 
Это образование охватывало 
значительные территории от Дуная до 
Иртыша. На русских землях была 
установлена система зависимости 
русских земель от монгольских ханов 
— золотоордынское иго, которое 
длилось около 250 лет.



■ Русь и Орда
■ Русские земли состояли в вассальной 

зависимости от Орды, сохранив свою 
государственность. Ордынское иго 
проявлялось в трёх сферах:

■ политической (получение князьями в 
Орде грамот на правление — 
ярлыков. Первым, в 1243 г., ярлык 
получил владимиро-суздальский князь 
Ярослав Всеволодович);

■ экономической (всё население 
русских земель облагалось 
различными видами дани). Ключевая 
роль принадлежала баскакам — 
наместникам ханов;



■ военной (князья должны были 
предоставлять по требованию 
монгольских ханов свои дружины).

■ Последствия. 
■ Монгольское нашествие на долгие 

годы замедлило развитие Руси. В 
руинах лежали города и сёла. 
Прекратило существование немало 
центров ремесла, торговли, культуры. 
Граница земледельческой зоны 
отодвинулась к северу, а за южными 
благодатными землями на несколько 
столетий закрепилось название 
«Дикое поле».



Ханы осуществляли политику, 
направленную на углубление и 
поддержание состояния 
раздробленности Руси, провоцируя 
княжеские междоусобицы. Будучи 
язычниками, монголы толерантно 
относились к христианству, даже 
освободили духовенство от уплаты 
налогов. В свою очередь, 
православные митрополиты никогда 
не вступали в открытую 
конфронтацию с ордынцами, что 
также замедлило освобождение 
русских земель из-под монгольского 
ига.



■ Южные и западные русские земли
■ С 1238 г. в Галицко-Волынской земле 

княжил Даниил Галицкий. В 1246 г. по 
требованию хана Батыя он посетил 
Золотую Орду, где получил ярлык на 
княжение и признал себя вассалом 
золотоордынского хана. 

■ Князь Юрий II (1301-1308) стал 
единоличным правителем Галиции и 
Волыни. В 1303 г. он основал 
Галицкую митрополию, налаживал 
мирные отношения с соседями, 
заботился о развитии культуры.



■ В 1-й половине XIV в. Галицко-
Волынское княжество не сумело 
сохранить целостность. Его земли 
были поделены между Литвой 
(Волынь) и Польшей (Галиция).

■ Великое княжество Литовское 
возникло в середине XIII в. У его 
истоков стоял князь Миндовг 
(1230-1263). Изначально во влияние 
Литвы попала Чёрная Русь — земли 
современной Беларуси.

■ В XIV в. наступление на земли Юго-
Западной Руси продолжил князь 
Гедимин (1316-1341).



После победы русско-литовского войска 
над ордынцами в битве на реке Синие 
Воды (1362) вся Юго-Западная Русь 
вошла в состав Великого княжества 
Литовского (ВКЛ).

Угроза со стороны Тевтонского ордена, а 
также династические интересы 
привели к сближению ВКЛ с Польским 
королевством, что нашло своё 
отражение в условиях Кревской унии 
1385 г., заключённой посредством 
брака польской королевы Ядвиги и 
литовского князя Ягайла. Эта уния 
открыла путь к проникновению 
католичества в русские земли



■ Северо-Западная Русь
■ Среди земель Северо-Западной Руси 

ключевая роль принадлежала 
Новгородской и Псковской 
республикам. 

■ Новгород занимал важное место в 
системе балтийских связей, став 
настоящим «окном в Европу».

■ В XII-XIII вв. Псков находился в 
составе Новгородской республики. С 
Новгородом их сближало наличие 
общих военно-политических 
интересов — защита своих земель от 
агрессии рыцарей-крестоносцев.



■ После снижения уровня западной 
угрозы во 2-й половине XIII в. связи 
Пскова и Новгорода ослабли. На тот 
момент в Пскове уже существовало 
собственное боярство. О фактической 
самостоятельности Пскова можно 
говорить применительно к концу XIII в. 

■ Де-юре Новгород признал 
независимость Псковской республики 
в 1348 г., заключив с ней Болотовский 
договор. В 1397 г. народным вече 
Пскова была принята первая редакция 
Псковской судной грамоты — 
кодифицированного сборника законов.



■ Экспансия с Запада
■ В XIII в. серьёзную угрозу Руси 

представляла экспансия шведских и 
немецких рыцарей - крестоносцев, 
стремившихся к захватам территорий 
и к распространению католичества. 
Ключевую роль в отпоре агрессорам 
сыграл князь Александр Невский.

■ Невская битва — крупное сражение 
15 июля 1240 г. на р. Неве, в котором 
1,4 тыс. русских воинов во главе с 
князем Александром Ярославичем 
противостояло приблизительно 
пятитысячное шведское войско, 
которое возглавлял Ульф Фаси.



■ Шведы были разгромлены. Победа 
позволила русичам сохранить выход к 
Балтийскому морю. Князь Александр 
получил прозвище Невский. Князь 
сумел остановить продвижение 
рыцарей немецкого католического 
Тевтонского ордена.

В начале XIII в. в Прибалтике 
действовал Орден меченосцев. В 1202 
г. его рыцари в устье Западной Двины 
основали город-крепость Ригу. В 1224 
г. крестоносцы взяли Юрьев, а спустя 
два года в Прибалтике появились 
рыцари — Тевтонского ордена, 
нацелившегося на земли Литвы и 
Северо-Западной Руси.



■ После того как меченосцы в середине 
30-х годов XIII в. потерпели ряд 
поражений от русских князей и 
балтийских племён, было решено 
объединить устремления двух 
рыцарских орденов. Так в 1237 г. возник 
Ливонский орден. 

■ Ледовое побоище, или битва на 
Чудском озере, — крупное сражение, 
состоявшееся 5 апреля 1242 г. 
Александр Невский собрал 15-тысячное 
ополчение. Им противостояло более 10 
тыс. крестоносцев, которыми руководил 
магистр ордена Андреас фон Вельвен.



■ Общие же потери тевтонцев составили 
около 400 человек. Орден вынужден был 
заключить мир, по которому 
крестоносцы отказались от захваченных 
русских земель (Изборска, Пскова, 
Копорье).

■ Александр Невский не только смог 
защитить северо-западные русские 
земли, но и не допустил подчинения 
Руси католицизму, способствуя росту 
освободительной борьбы в Прибалтике.



В 1247 г. Александр Невский отправился к 
Батыю, а затем и в столицу Монголии 
Каракорум, к великому хану, получив 
ярлык на княжение в Киеве и Новгороде, 
а в 1252 г. монголы благосклонно 
отнеслись к получению им 
Владимирского княжения. В дальнейшем 
князь неоднократно отвергал 
предложения об антимонгольском союзе 
с немецкими рыцарями и переходе в 
католичество, поступавшие от папского 
престола, в то же время поддерживая 
взаимовыгодные отношения с Золотой 
Ордой.



Несмотря на отрицательные последствия ига 
и агрессивные устремления западных 
католических орденов, к концу XIII в. на 
Руси сложились экономические и 
политические предпосылки к 
централизации (объединению) 
разрозненных по причине феодальной 
раздробленности русских княжеств. К 
экономическим предпосылкам относятся: 
ускоренное развитие ремесла и торговли; 
рост городов; начало процесса 
формирования единого рынка. 
Политические предпосылки: 
необходимость свержения монгольского 
ига; формирование сильной верховной 
власти; усиление позиций дворян и 
нарождающихся бюрократических структур.



■ Москва как центр объединения 
русских земель

■ После падения роли Киева как центра 
древнерусской государственности 
наибольшее значение в русской 
политической жизни приобрели 
Новгородская республика и Владимиро-
Суздальское княжество. Ханы Золотой 
Орды считали владимирского князя 
главой всей Северо-Восточной Руси. 
Однако вскоре удельные князья начали 
оспаривать данную прерогативу, вступив 
в борьбу за княжение во Владимире. 
Наиболее активными в этой борьбе 
оказались тверские и московские князья.



■ Московское княжество получило 
самостоятельность в 1276 г. Его значение 
возрастает в XIV в., когда оно начинает 
играть роль главного объединительного 
центра русских земель. Этому 
способствовали следующие факторы:

■ личностные качества первых московских 
князей (Иван I Калита, Дмитрий Донской), их 
политическая деятельность;

■ выгодное географическое положение и 
безопасность благоприятствовали 
увеличению населения;

■ поддержка церкви и перенесение центра 
русского православия из Владимира в 
Москву;

■ содействие Орды, передавшей ярлыки на 
княжение московским князьям.



■ Политика московских князей
■ У истоков московской княжеской 

династии был один из сыновей 
Александра Невского — Даниил 
Александрович (1276-1303). 

■ Со 2-й половины XIII в. население 
переселялось на северо-восток. Тогда 
же состоялся переезд митрополита 
Максима из Киева во Владимир-на-
Клязьме (1299). Эти процессы были 
обусловлены меньшим масштабом 
разорений и более быстрыми темпами 
восстановления Северо-Восточной Руси.



■ Начало XIV в. ознаменовалось 
обострением борьбы между Тверью и 
Москвой за лидерство среди княжеств 
Северо-Востока. На руку Москве сыграл 
тот факт, что жена московского князя 
Юрия Даниловича, приходившаяся 
сестрой монгольскому хану Узбеку, была 
убита тверским князем Михаилом 
Ярославичем. Разгневанный хан Узбек в 
1319 г. впервые передал ярлык на 
великое княжение московскому князю, 
казнив Михаила.



Окончательно лидерство Москвы было 
закреплено его преемником Иваном 
Даниловичем. Иван I Данилович Калита 
(12831340) — великий князь московский 
(1325-1340), владимирский и 
новгородский. Заложил основы в 
утверждение экономического и 
политического союза Московского 
княжества и Золотой Орды, для которой 
он собирал дань с русских княжеств. В 
1327 г. совместно с монголами подавил 
антиордынское восстание населения 
Твери.



■ Иван Калита добился перемещения 
митрополичьей кафедры из Владимира 
в Москву (1328), после чего она 
приобрела статус религиозного и 
идеологического центра Руси. 

■ Московское княжество считалось самым 
зажиточным, что объясняет и 
происхождение прозвища Ивана 
Даниловича — Калита (сума для денег).

■ Сыновья Ивана Калиты Семён Гордый 
(1340-1353) и Иван Красный (1353-1359) 
расширили территорию Московского 
княжества за счёт Дмитровских, 
Стародубских, Калужских и Костромских 
земель.



■ Дмитрий Донской (1350-1389) будучи 
московским князем, стал признанным 
лидером антиордынской коалиции и 
собирателем русских земель. Он получил 
ярлык на великое владимирское княжение в 
1371 г. Вскоре он покорил Тверь. 

■ В 1374 г. князь Дмитрий Иванович прекратил 
выплату дани Орде и тем самым разорвал с 
ней отношения. В 1378 г. московское войско 
во главе с князем Дмитрием Ивановичем 
разгромило ордынцев на реке Воже, что 
стало прологом к битве на Куликовом поле.

■ На склоне лет князь самостоятельно, без 
согласия Золотой Орды, передал великое 
княжение Владимирское своему сыну 
Василию (1389-1425), что привело к слиянию 
Владимирского и Московского княжеств.



■ Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и освобождения от 
ордынского владычества

■ Усиление позиций Москвы совпало с 
началом периода внутренних 
конфликтов и междоусобиц в Золотой 
Орде. Ощутимое поражение было 
нанесено ордынцам во главе с темником 
Мамаем в Куликовской битве (1380), 
состоявшейся у впадения реки 
Непрядвы в Дон. Началу битвы 
предшествовал ставший легендарным 
поединок между русским богатырём 
Пересветом и Челубеем со стороны 
монголов.



Убедительная победа войска московского 
князя Дмитрия Донского ещё не привела 
к полному освобождению Руси от ига, 
более того, в 1382 г. Москва была 
сожжена ханом Тохтамышем, 
сменившим Мамая. Русь возобновила 
выплату дани, но в меньшем размере. 
Дмитрий Донской пошёл на это, чтобы 
выиграть время для окончательного 
объединения Руси. Однако именно 
после битвы на Куликовом поле 
окончательно утвердилась роль Москвы 
как общерусского центра сплочения всех 
сил против Орды, а жители разных 
русских городов впервые ощутили себя 
одним народом.



Вопрос 2. Европа и мир в эпоху 
Позднего Средневековья.



■ Период XIV-XV вв. в современной 
исторической науке именуется поздним 
средневековьем. Ранее так называли эпоху 
XVI - середины XVII столетий, которая 
теперь носит название раннего нового 
времени. Водоразделом между этими двумя 
периодами являются такие события как 
открытие Америки Колумбом (1492 г.) и 
начало Реформации (1517 г.). 

■ Событием, отделяющим эпоху поздних 
средних веков от предшествующего 
развитого (классического) средневековья, 
является масштабная эпидемия чумы, 
известная как "Черная смерть". 
Демографические потери европейских и 
азиатских стран были ужасными: они 
лишились от трети до половины жителей.



Эта демографическая катастрофа, по 
мнению многих историков, имела 
важные последствия для дальнейшего 
социально-экономического развития 
Европы. Возник острый дефицит 
рабочей силы. Труд стал стоить дороже. 
В сельском хозяйстве к тому времени в 
широких масштабах произошла 
коммутация ренты: барщина и 
натуральный оброк были заменены 
фиксированными денежными 
платежами. Недостающие рабочие руки 
можно было найти, лишь предложив 
желающим привлекательные для них 
условия, в частности, с более низким 
размером оброка.



В результате условия эксплуатации 
смягчались, наиболее тяжелые формы 
феодальной зависимости уходили в 
прошлое. Отчасти недостаток и дороговизна 
рабочих рук были компенсированы 
некоторыми техническими и 
технологическими инновациями в ремесле и 
сельском хозяйстве. Однако все же главным 
итогом кризиса, вызванного "черной 
смертью", стало то, что феодалы перестали 
рассматривать эксплуатацию своих крестьян 
как достаточный источник дохода. Они 
массами устремлялись на военную службу к 
правителям своих государств, стали 
активными участниками торговли, как 
местной, так и международной.



Таким образом, демографический коллапс 
XIV столетия создал предпосылки, во-
первых, для возникновения абсолютизма, 
во-вторых, для Великих географических 
открытий, поскольку именно дворяне 
более других жаждали поправить свои 
дела за счет ограбления новооткрытых 
земель, и в третьих, для развития 
мануфактурного производства, т.к. те же 
дворяне становились организаторами 
промышленных предприятий или же 
поставщиками сырья для них.

Другим важным событием XIV столетия, 
определившим исторические судьбы 
значительной части Европы и Азии, было 
возникновение Османской империи. 



В 1453 г. султан Мехмед II захватил 
Константинополь, а затем - владения 
крестоносцев и Венеции, и сделал своим 
вассалом Крымское ханство. В 1514-1517 
гг. османы покорили Сирию, Палестину, 
Египет и Мекку, что позволило султану 
Селиму принять титул халифа. В 1526 г. 
его преемник Сулейман Великолепный, 
уничтожив в битве при Мохаче венгерское 
войско вместе с королем, завоевал и эту 
страну. В 1529 г. турецкая армия в первый 
раз осадила Вену, но потерпела неудачу. 
С этого времени и вплоть до конца XVIII в. 
противостояние Австрии и Османской 
империи становится лейтмотивом всей 
истории Центральной и Восточной 
Европы.



Важнейшей чертой эпохи позднего 
средневековья было функционирование 
сословно-представительных учреждений 
в странах Европы, которые 
способствовали политической 
централизации европейских государств. 
Включая представителей земель и 
городов в состав таких институтов или 
учреждая их на местах, короли 
добивались ликвидации феодальной 
раздробленности.



Развитие духовной жизни Европы в период 
позднего средневековья и раннего 
нового времени отличалось 
противоречивостью. Одной из ее сторон 
было углубление религиозного чувства, 
что выразилось в массовых религиозных 
движениях, которые церковь обычно 
объявляла ересями, преследовании 
евреев, увлечении алхимией, 
астрологией и другими оккультными 
практиками. Им были подвержены не 
только простонародье, но и выдающиеся 
людям эпохи.



Другой чертой духовной жизни этих эпох, 
проявившейся главным образом в 
искусстве, литературе и философии, 
был Ренессанс. Он начался в Италии в 
XIV в., и наиболее значительными 
деятелями этого периода были художник 
Джотто и поэт Петрарка. XV век был 
прославлен именами Леонардо да 
Винчи, Донателло, Боттичелли, Лоренцо 
Валла, Леонардо Бруни. В XVI столетии 
ренессансная культура достигает 
расцвета и распространяется за 
пределы Италии: во Францию, Испанию  
и Германию.



■ Отличительными его характеристиками был 
натурализм в искусстве (при изображении 
человека и окружающего мира художники 
старались быть ближе к природе, быть как 
можно более реалистичными) и гуманизм в 
философии и литературе (писатели и 
философы ставили своей целью изучение 
studia humanitatis - наук о человеке, его 
смысле жизни, благе и добродетелях - в 
противоположность схоластам, изучавшим 
природу и studia divinitatis - науки о 
божественном).

■ Деятели Ренессанса черпали свое 
вдохновение из произведений античных 
художников и писателей, считали их 
образцом для подражания, поэтому эту 
эпоху еще называют Возрождением.



■ Еще одним проявлением этого процесса 
была Реформация. Католическая церковь 
на протяжении своей истории пережила 
множество движений за церковную реформу. 
Но лишь в XVI в. это движение привело к 
возникновению новой ветви христианства, 
известного под названием протестантизма.

■ Важнейшим фактором успеха Реформации 
XVI в. было то, что она случилась, в отличие 
от своих предшественниц, в эпоху 
книгопечатания. Считается, что первую 
печатную книгу в Европе изготовил немец 
Иоанн Гуттенберг в 1448 г. Благодаря этой 
технологии книги стали стоить дешево. 
Многие получили возможность иметь у себя 
дома экземпляр Библии.



Реформация началась в 1517 г., когда 
немецкий монах Мартин Лютер (1483-1546) 
обнародовал "95 тезисов", где обосновал 
основной принцип протестантизма: спасение 
верой, но не заслугами, деньгами или 
властью духовенства. Лютер утверждал, что 
главой Церкви является правитель 
государства. Он утверждает пасторов, 
которые не являются священниками, но 
людьми, призванными к проповедованию 
Слова Божьего. Каждый человек призван 
Богом к определенному делу, которому 
должен отдаваться с прилежанием. Это 
является доказательством его веры, 
посредством которой он спасает свою душу. 
Источником вероучения Лютер признавал 
Библию, отрицая, таким образом, декреты 
пап и постановления церковных соборов.



Лютер получил поддержку от ряда 
немецких князей, которых привлекала 
возможность наложить руки на богатства 
католической церкви и более не платить 
Риму подати. В 1555 г. был подписан 
Аугсбургский религиозный мир, который 
утвердил принцип "чья власть, того и 
вера", предоставив князьям право 
определять вероисповедание 
подданных. К концу XVI в. лютеранство 
утвердилось в качестве государственной 
религии в землях севера и востока 
Германии, в Пруссии, Ливонии и 
Скандинавии.



■ Другое влиятельное направление в 
протестантизме было основано 
женевским проповедником Жаном 
Кальвином (1509-1564). Кальвин считал, 
что церковь должна состоять из 
совершенно независимых 
самоуправляющихся общин. В 
богослужении не должно быть никакой 
обрядности, даже музыки. Человек 
заранее предопределен к спасению или 
погибели, и этот Божий промысел никак 
не изменить.

■ Кальвинисты были активными 
участниками религиозных войн во 
Франции, Швейцарии и Венгрии. Они 
сыграли ключевую роль в Английской 
революции (1640-1660 гг.).



■ Реформация в Англии отличалась 
своеобразием. По большому счету, она 
заключалась лишь в том, что 
англиканская церковь была выведена из 
подчинения папы, ее главой стал 
король. Были сохранены церковная 
иерархия (лишь монашество было 
ликвидировано), пышное богослужение 
и религиозное искусство. 

■ Дабы не допустить распространения 
протестантизма и вернуть протестантов 
в лоно католической церкви, Рим и 
поддерживавшие его испанские и 
австрийские Габсбурги начали 
Контрреформацию.



Была прекращена вызывавшая столько 
ненависти практика продажи 
индульгенций, уточнено содержание 
Библии, предприняты меры по 
улучшению уровня образования и 
морального облика духовенства. Был 
учрежден орден иезуитов (1534 г.), 
целями которого стали пропаганда 
католицизма и улучшение католического 
образования. Была упорядочена работа 
инквизиционных трибуналов. В 
результате как мирных, так и 
насильственных действий в ряде 
регионов Европы Реформацию удалось 
повернуть вспять: Польша, Венгрия, 
Чехия, Франция были очищены от 
протестантов.



■ Исторические итоги Реформации:
■ 1) Она подтолкнула развитие процесса 

секуляризации (переход церковной и 
монастырской собственности государству) 
сознания и культуры;

■ 2) она вызвала длительные религиозные 
войны, которые изменили карту Европы: 
фактически исчезла Священная Римская 
империя, политическая раздробленность 
Германии была закреплена, независимость 
получила Голландия;

■ 3) В результате проведенной 
протестантскими правителями 
секуляризации церковного имущества в 
рыночный оборот было введено огромное 
количество земли драгоценных металлов, 
что способствовало ускоренному развитию 
там буржуазных отношений;



■ 4) В период Реформации на качественно 
новый уровень вышло среднее 
образование. И католики, и протестанты 
нуждались в образованном духовенстве, а 
также в том, чтобы воспитывать 
социальную элиту в приверженности 
соответствующей религии. В результате 
Европа покрылась целой сетью гимназий, 
коллегий, пансионов и академий;

■ 5) Религиозные преследования, которым 
подвергались на родине представители 
ряда протестантских деноминаций и сект 
вынуждали их покидать пределы своих 
стран, уезжая, в том числе, в колонии, и 
это способствовало расширению 
заокеанской европейской экспансии.




