
Анализируя данный документ, мы приходим к выводу -  реальный центр вла
сти находился смещенным в пользу монарха.

Относительно природы государственно -  политической системы пет 
единого мнения. Мы отметим, что говорить о построении правового государ
ства нельзя. Россия имела такую форму правления, которая представляла со
бой переходный этап от авторитарного политического строя к правовому го
сударству.

КОНУНГ И ДРУЖИНА В НОРВЕГИИ В КОНЦЕ 9-11 ВЕКАХ 

М.Н. Самонова

Королевская власть в Норвегии в начальный период своего существо
вания, борясь с родовой знатью за объединение норвежских земель и их по
следующую христианизацию, опиралась прежде всего на дружину. Поэтому 
могущество конунга и успех этой борьбы зависели во многом от численности 
и боеспособности его дружины. Это была та сила и опора на которую конунг 
мог всецело рассчитывать. Нередко именно дружина, а не ополчение, решала 
исход битвы, так как дружинники - это профессиональные воины, закалён
ные в боях, превосходно вооружённые.

В связи с тем, что дружина сыграла заметную роль в становлении ко
ролевской власти в Норвегии, вопрос о том, как формировалась дружина, что 
привлекало воинов на службу к конунгу и как дружина была связана с рас
пространением раннефеодальных отношений, является важным при рассмот
рении раннесредневековой истории скандинавов. Ответ на этот вопрос час
тично содержится в «Круге земном» Снорри Стурлусона.

При отборе в дружину конунг учитывал прежде всего воинские уме
ния, силу, храбрость, ловкость, находчивость. Возраст дружинника был от 20 
до 60 лет, но предпочитались молодые и незажиточные, как более заинтере
сованные в верной службе конунгу.

Чтобы привлекать и удерживать воинов, конунгу необходимо было их 
обеспечивать. Главным источником богатств в эпоху викингов был военный 
поход. Поэтому охотнее служили конунгу воинственному, а также удачливо
му и щедрому. По убеждению скандинавов, к удаче и счастью предводителя 
можно приобщиться, если служить ему и получать от него подарки. В драго
ценностях и оружии, которые конунг раздавал дружинникам, они видели не 
только награды и средство обогащения, но и материализацию его личной 
удачи.

Дружинниками стремились стать незнатные и небогатые люди, искан 
шие у конунга покровительства, у него на службе они получали возможность 
прославиться, повысить свой социальный статус и накопить богатства. Мно
гие воины искали покровительства и защиты у конунга, особенно иноземцы, 
ведь они оказывались оторванными от своего рода. Поэтому можно сыпан., 
что дружина заменяла воину традиционное покровительство рода. Дружин
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ники своим положением оказывались обязаны конунгу и консолидировались 
вокруг него, тем самым включались в систему раннефеодальных отношений 
и сами наряду с конунгами становились их проводниками.

МЕКСИКА В ОПИСАНИИ РУССКИХ 
ДИПЛОМАТОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

В.А. Лаптейкина

Свидетельства, оставленные русскими дипломатами и путешественни
ками, имеют важное значение для формирования представления о жизни на
родов Латинской Америки в 19 - начале 20 вв. Россия и Мексика бывшая то
гда колониальным вице-королевством Новая Испания, установили первые 
контакты через русских предпринимателей, совершавших в начале 19 века 
экспедиции к берегам Калифорнии. Это были представители Российско- 
Американской компании, основавшей на североамериканском побережье не
сколько поселений, получивших название Русская Америка. В это же время, 
хотя и медленно, развивались и межгосударственные отношения России и 
Мексики.

Распространению информации о положении в Мексике об особенно
стях её исторического, экономического и культурного развития во многом 
способствовали сведения, содержащиеся в путевых заметках и дневниках 
русских путешественников. Так в 1835-1836 годах барон Ф П. Врангель со
вершил путешествие по Мексике. Он являлся одним из правителей русских 
колоний в Америке. Врангель посетил Мексику после провозглашения неза
висимости страны. К этому моменту прошло достаточно времени, чтобы ста
ла очевидна разница между Мексикой - как испанской колониальной про
винцией Новая Испания и Мексикой - как независимой Республикой. Эта 
разница чётко прослеживается в записях Ф. П. Врангеля: она касается как ап
парата управления, так и всего, что составляло повседневную жизнь мекси
канцев. Мексика глазами Врангеля представлялась в весьма жалком состоя
нии. Эпоха созидания, богатства городов, строительства школ, больниц, пре
красных соборов, монастырей связана у него с эпохой испанской колониза
ции. С эпохой же республики - запустение во всём, падение нравов, разграб
ление страны чиновниками, разрушение всего того что было создано ранее. В 
то же время в своих записках Врангель отмечал благоприятные природные 
условия и географическое положение для успешного экономического и поли
тического развития страны. Однако эти возможности оставались неиспользо
ванными. И как свидетельствует Врангель большинство мексиканцев прожи
вало в бедности, в то время как руководящая верхушка жила в роскоши и до
вольствии, грабя свой народ. Записи Врангеля, являясь важным источником, 
содержат информацию о повседневной жизни мексиканцев, но в тоже время 
не позволяют создать полную картину7 жизни мексиканского общества 1 по
ловины 19 века.
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