
Российское централизованное 
государство (Московское царство) 



1. Объединение русских земель в единое 
централизованное государство 

(XIV- начало XVI вв.)



Причины и особенности объединения

В отличие от стран Западной Европы, социально-
экономическое развитие раздробленных русских 
княжеств, находившихся в зависимости от Орды, не 
достигло высокого уровня. Главными выступили 
социально-политические предпосылки – задача 
освобождения страны от ордынского ига и 
противостояние Великому княжеству 
Литовскому, также претендовавшему на 
объединение восточнославянских земель в 
своем составе.





• Оживление ремесла и торговли, сельского хозяйства, рост 
числа населения во второй пол. XV в. 

• Развитие боярского и поместного землевладения – 
дворяне-помещики, в отличие от бояр-вотчинников, 
получали землю на условиях несения службы и не могли 
распоряжаться ею как собственностью. Это привело к росту 
служилого сословия, лично зависимого от князя, усилило 
военный потенциал великих московских князей.

• Великое княжение Владимирское было готовым институтом 
власти для будущего единого государства – занимавшие 
престол князья считались старшими среди прочих и 
обладали дополнительными экономическими и военными 
ресурсами.

• Поддержка объединения Православной церковью с целью 
сохранить единую церковную организацию и противостоять  
влиянию ислама и католицизма.

• Общий язык, вера, рост национального самосознания 
народа.



Первый этап. Возвышение Москвы и 
начало объединения

• Основоположник династии московский 
князей младший сын А.Невского 
Даниил. Он и его сын Юрий расширили 
территорию небольшого княжества и 
начали соперничество с Тверью за 
Великое княжение Владимирское

• Иван Калита, сын Юрия, подавив 
восстание в Твери против баскаков 
Чолхана (1327), получил право сбора 
дани с русских земель и ярлык на 
Великое княжение Владимирское. В 
1325 г. перенес кафедру митрополита - 
главы РПЦ, из Владимира в Москву. 
Москва стала духовной столицей.

• Не вступая в открытую борьбу с Ордой, 
он и его сыновья создавали условия 
для объединения русских земель под 
властью Москвы

Памятник князю Даниилу Московскому.
Скульпторы А. Коровин, В. Мокроусов. 1997



Второй этап объединения: начало 
борьбы с монголо-татарами. Дмитрий 

Донской
• 1367 г. строительство 

белокаменного кремля – 
первого значительного 
каменного военного 
укрепления на Руси после 
нашествия.

• Отражение походов на 
Москву Литовского князя 
Ольгерда (1368, 1370, 1372).

• Признание Тверью себя 
вассалом Москвы (1375).

• 1378 г. победа на Воже над 
татаро-монголами. 

• 8 сентября 1380 г. победа над 
войском хана Мамая на 
Куликовом поле

Авилов М.И. Поединок 
Пересвета с Челубеем на 

Куликовом поле. Фрагмент. 1943



Памятник в честь победы на Куликовом 
поле по проекту А. П. Брюллова. 1848

Историческое значение победы
 
•Русь была спасена от разорения, не 
менее страшного, чем батыево 
нашествие.

•  Москва окончательно закрепила за 
собой роль объединителя, а ее князья – 
защитников русских земель.

•Первая стратегически важная победа 
над Ордой, подняла национальное 
самосознание

•Дмитрий получил прозвище Донской
•И хотя хан Тахтамыш в 1382 г. сжег 
Москву и восстановил иго, оно ослабло.

•Дмитрий Донской передал свою власть 
сыну Василию без ярлыка, на правах 
наследования



Третий этап: династическая война второй 
четверти XV в.

• Борьба за лидерство внутри 
московского княжеского дома. 
Причина конфликта – 
противостояние традиционного 
принципа наследования (к 
старшему в роде) с новым 
византийским (к старшему сыну).

• Василий II, за свое ослепление 
получивший прозвище Темный, 
одержал победу над своим дядей 
Юрием Галицким и его 
сыновьями Василием Косым и 
Дмитрием Шимякой.

• В итоге: окончание усобиц и установление нового принципа 
наследования. 1448 г. начало автокефалии Русской 
православной церкви, не признавшей Флорентийскую унию.

Муйжель В.В.  Свидание Дмитрия 
Шемяки с князем Василием II Темным. 

Фрагмент



Четвертый этап: завершение 
объединения русских земель

• Иван III присоединил 
большинство земель Северо-
Восточной и Северной Руси, 
среди которых 1478 - Новгород, 
1485  - Тверь.

• Принял титул государь всея 
Руси

• Сверг татаро-монгольское иго – 
стояние на реке Угре (1480).

• Завершение формирование 
единой территории при 
Василии III: присоединены 
Псков (1510), Смоленск (1514), 
Рязань (1521).

Шустов Н.С. Иван III 
разрывает ханскую грамоту. 

Фрагмент. 1862



Васнецов А.М. Московский кремль 
при Иване III

Современный вид стен и 
башен Московского 

кремля, возведенных в 
1482-95 при Иване III



Византийское наследство: 
«Москва третий Рим»

Софья Палеолог Реконструкция внешности 
по черепу С.А. Никитиным



Судебник 1497 г. 
• Введение Юрьева дня – 26 

ноября, за неделю и неделю 
после которого крестьянин 
мог уходить от помещика с 
уплатой пожилого – 
ограничение крестьянской 
свободы. Начало 
оформления крепостного 
права.

• Формирование военно-
служилого государства

• «Крепостное право – это в
опль отчаяния, 
испущенный 
государством, которому 
нечем было платить 
своему служилому 
сословию». С.М.Соловьёв

Иванов С. Юрьев день. 1908.



Последствия объединения

• Ликвидировав раздробленность и зависимость от 
Орды Московское государство стало проводить 
самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику

• Особенности :  экстремальные условия 
объединения русских земель в условиях борьбы с 
татаро-монгольским игом, отсутствия зрелых 
социально-экономических предпосылок 
объединения, развитых механизмов гражданского 
общества, привели к зарождению самодержавной 
формы правления и крепостного права, что повлияет 
на дальнейшую историю Российской цивилизации.



2. Русское государство в XVI в.



Реформы Елены Глинской

• Включение новых земель в состав 
Московского государства отставало от 
создания единых органов власти и 
управления, армии, законодательства, 
что потребовало реформ

• После смерти Василия III регентом при 
малолетнем сыне Иване стала его 
вдова – Елена Глинская (1533-1538).

•  Провела денежную реформу – 
складывание единой монетной системы 
на основе новгородской копейки и 
начала губную реформу (органов 
местного управления), законченную 
Иваном IV Грозным 

Копейка 1533-1538 гг.



Венчание на царство Ивана IV Грозного
• Начало самостоятельного 

правления ознаменовало его 
венчание на царство в 17 лет.
Значение: 

• Восстановить пошатнувшуюся за 
годы боярского правления власть.

• Царями на Руси называли 
византийских императоров и ханов 
Золотой Орды – подчеркнуть 
преемственность власти 
российского царя от них и заявить 
свои претензии на бывшие земли 
Золотой Орды.

• Усилить сакрализацию царской 
власти пышной церковной 
церемонией.

Шапка Мономаха -
коронационный  убор русских 
великих князей и царей с кон. 

XV до кон. XVII в., символ 
самодержавия в России. 



Реформы Избранной рады
• Избранная рада – круг ближайших 

советников царя, неофициальное 
правительство России: 
руководитель Челобитной избы А.
Ф. Адашев, думный дьяк И.М. 
Висковатый, митрополит Макарий, 
духовник царя священник 
Сильвестр, князь А.М. Курбский и 
др.

• Цель реформ - усиление 
государственной власти внутри 
страны и Российского государства 
на внешнеполитической арене.

Трон Ивана IV. XVI в.



• Начало реформ: созыв Земского собора 1549 – Собор 
примирения - сословно-представительного органа 
власти(представлял интересы  Боярской думы, 
придворных кругов, верхушки духовенства, дворянства, 
купечества). Назначение: совещательный орган при 
царе, призванный достичь согласия между 
группировками верхов общества и власти.

Максимов А.Ф. 
Совет всея Руси. 

XVI в. 1910.



Особенности сословно-представительной 
монархии в России

• Земские соборы как сословно-представительные 
органы существовали более короткий период (XVI– 
XVII вв.), чем подобные в Западной Европе.

• «Народное представительство существовало у нас 
не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить 
ее» (В.О. Ключевский) – отсутствие законодательного 
закрепления соборов и разграничения полномочий 
между монархом и выборными органами.

• Отождествление интересов государства и государя.
• Сословно-представительная монархия не стала 

самостоятельной формой правления, а переходным 
этапом к абсолютной монархии.



• Создание приказов – органов центральной управления 
(Челобитный, Посольский, Поместный, Разрядный, 
Разбойный, Земский)

• Принятие  свода законов Судебника 1550 – наказания за 
взяточничество и др. должностные преступления, 
усиление крепостного права.

• Церковный собор принял свод законов «Стоглав» 1551, 
направленных на унификацию церковных обрядов, 
религиозного искусства, ужесточение дисциплины в 
среде духовенства, канонизацию новых святых, 
ограничил права церкви на землю.

• Создание стрелецкого войска 1550.
• 1556 г. «Уложение о службе» – служилые люди 

делились на служилых по отечеству – дворян, 
получавших поместья и крепостных крестьян за службу, 
и служилых по прибору – стрельцов, пушкарей, 
городовых казаков – служивших за жалование.

• 1556 г. отмена кормлений  -  вид пожалования великих 
князей своим должностным лицам, по которому 
княжеская администрация содержалась за счёт местного 
населения в течение периода службы.



• Положительные результаты реформ: укрепление 
государственного аппарата управления и армии, 
консолидация служилого сословия, что позволило 
решить ряд внешнеполитических задач (присоединить к 
России Казанское (1552), Астраханское (1556) ханства, 
одержать победу над Крымским ханством в битве при 
Молодях (1572), присоединить Западную Сибирь 
(1581-85), Башкирию

    и Чувашию 
    1552-57).

Кившенко А.Д. 
Покорение Казани – 

казанские старшины и 
воины перед Иваном IV. 

1880



• Отрицательные последствия реформ: резкое 
увеличение налогообложения, введение новых 
повинностей, что становилось причиной обострения 
социальных противоречий.

Русские крестьяне 
XVI-XVII вв. с 

рисунка А. 
Олеария 



Политика опричнины 1565-1572 гг.
• Опричнина – от древнерусского 

оприч – помимо чего-то, кроме. 
Употребляется в двух значениях: как 
этап в политике Ивана Грозного и как 
часть территории страны, имеющая 
особенности в управлении.

• В 1565 г. Иван IV разделил страну на 
две части – земщину во главе с 
Боярской думой, столица Москва, и 
опричнину – во главе сам царь, 
столица Александровская слобода. 
Свои органы управления (кельи) и 
войско по типу монашеского ордена.

• Цель политики – террор и насилие, с 
помощью которых искоренялся грех 
непослушания власти и даже сама 
«греховная природа» человека.

Васнецов В.М. Царь 
Иван Васильевич 

Грозный. Фрагмент. 
1879 .



• Кульминация опричнины – экспедиция против 
Новгорода в1570 . Убито от 3 до 15 тыс. чел.

• Некоторые историки считают 1572-84 скрытым 
периодом опричнины.

Авилов  М.И. 
Опричники в 

Новгороде. Первая 
треть XX в.



Сущность опричнины в оценках 
историков

▪ форсированная централизация страны;
▪ борьба царя и  прогрессивного дворянства 

против реакционного боярского сословия, 
церкви и других крупных вотчинников – главных 
противников централизации, усиления 
самодержавия и расширения прав дворянства;

▪ террор против всех сословий, направленный на 
укрепление личной власти царя;

▪ политика, направленная на усиление 
крепостного права;

▪ цепь случайных, не связанных единой 
политической целью мероприятий;

▪ проявление безумия царя;
▪ наказание зла перед Страшным Судом и 

способ спасения душ.

«Учреждение это 
всегда казалось 

странным, как тем, 
кто страдал от него, 

как и тем, кто его 
исследовал» 

В.О. Ключевский



Итоги правления Ивана IV Грозного
• Политика террора стала провалом внешней  и 

внутренней политики, вызвали системный кризис 
общества. Заповедные лета (1581) стали новым этапом 
закрепощения крестьян. Россия  потерпела поражение 
в Ливонской войне и потеряла выход к Балтийскому 
морю.

Клодт М.П. Иван 
Грозный и тени его 

жертв. Рубеж XIX-XX



Первое упоминание о 
Царицыне - грамота 
царя Федора 
Иоанновича (сына 
Ивана Грозного) на 
Переволоку воеводам 
князю Григорию 
Осиповичу Засекину, 
Ивану Афанасьевичу 
Нащекину от 2 июля 
1589 г. 



Памятник воеводе князю Григорию 
Зубок-Засекину - (ок.1550 — после 

1596) основателю Царицына. Открыт 
4 ноября 2009 г., скульптор Владимир 

Серяков

Первый воевода городов-крепостей 
на Волге — Самары (1586), 

Царицына (1589), Саратова (1590)

Прозвище «Зубок» – 1) острый язык, 
2) особенности прикуса



Точки зрения о месте основания 
Царицына

� Остров Сарпинский (та 
часть, которую называют 
остров Голодный)

� Возвышенная часть 
современной Красной 
Слободы
Крепость была 

уничтожена в годы Смуты, 
по разным точкам зрения, 
правительственными 
войсками или вольными 
«воровскими» казаками. 



        Культура XV-XVI
Андрей Рублев Троица – 

призыв к единству Русской 
земли. 1411  или 1425-27.

Успенский собор Московского кремля – 
место коронации русских царей и 

императоров, усыпальница патриархов. 
Зодчий Аристотель Фиораванти. 

1475-79. 
Церковь Вознесения в 
Коломенском – ранний 
образец национального 

шатрового стиля в 
архитектуре – отход от 
византийских канонов. 
Зодчий Петр Фрязин. 

1528-32.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы 
на Рву (Храм Василия Блаженного) . 
Построен в честь взятия Казани, по 

одной из версий, как образ небесного 
Иерусалима. Зодчий Постник Яковлев 

(есть и др. версии). 1555-61.



3. Смутное время в России в начале XVII в. 



Понятие «Смута»

• Кризис, охвативший все сферы жизни русского 
общества, вылившийся в гражданскую войну, 
интервенцию и поставивший Россию на грань 
национальной катастрофы

• Для современников прежде всего духовный кризис – 
«смущение умов», нравственное разложение 
общества – беспринципная борьба за власть 
методами насилия, грабежа, предательства, 
клятвопреступничества – люди легко предавали 
вчерашних властителей, переходили из одного 
политического лагеря в другой, самозванчество.  



Точки зрения историков на причины 
Смуты

Н.М. Карамзин – династический кризис

С.М. Соловьев – борьба государственных начал с анархией, 
представленной казачествам и др.

С.Ф. Платонов – сложное переплетение различных 
политических сил, социальных групп, личных амбиций, 

усиленные интервенцией

Советская историческая наука – первая крестьянская война, 
направленная против крепостного права, осложненная 

борьбой за власть боярских группировок и интервенцией



Причины и предпосылки Смуты
• Династический кризис – прерывание династии 

Рюриковичей.
• Хозяйственный и демографический кризис как 

последствие опричнины и неурожая 1601-1603.
• Начало закрепощения крестьян по Судебникам 1497, 1550, 

введением заповедных лет (1581), запрета на 
крестьянские переходы 1592 или 93, урочных лет 1597 
(пятилетний сыск).

• Стремление всех слоев населения от холопов до дворян 
повысить свой социальный статус и обогатится за счет 
грабежа.

• Духовный кризис общества, воспринявший выборную 
царскую власть как незаконную, что в условиях кризиса 
развязало низменные страсти и желания, постепенная 
секуляризация сознания – освобождения от власти 
авторитетов, характерное в период перехода к новому 
времени.

• Претензии на русские земли со стороны Польши и Швеции



Первый этап – правление 
Бориса Годунова (1598-1605) и его сына Федора II 

– начало Смуты
• При Годунове единство страны сохранялось, был задуман ряд 

реформ, направленных на централизацию, наметилось 
сближение с Западной Европой. На русскую службу 
приглашались иностранцы, молодые дворяне отправлялись 
учится за границу.

• В условиях голода 1601-1603 он попытался организовать 
государственную поддержку голодающим. Не принесло 
значительных результатов.

• Репрессии против своих политических противников, прежде 
всего Романовых. Начало социальных выступлений – 
восстание Хлопка и появление первого самозванца – 
Лжедмитрия (Григория Отрепьева).

• После смерти Бориса его сын, Федор II, вошедший на престол, 
правил самый короткий срок в истории России среди лиц 
мужского пола (с 13 (23) апреля по 1 (11) июня1605) .



Второй период Смуты: распад российской 
государственности, апогей кризиса (1605-1610)
Правление Лжедмитрия I (1605-1606). 
Он не смог удержать престол: 

• Отказался выполнять обещания , данные 
польскому королю и католической церкви 
– земельные пожалования и 
окатоличивания России - потеря 
поддержки внешних сил.

• Опустошил казну тратами на 
поддержавших его  бояр, дворян, 
иностранных наемников и личные 
расходы.

• Российское общество насторожили 
проявления западничества во взглядах и 
поведении.

• Непродуманная внешняя и внутренняя 
политика (увеличение налогов, 
подготовка похода на Крым, сохранение 
крепостного права и др.).
Убит в результате заговора.

Богуша Ш. Лжедмитрий I в 
коронационном одеянии. 

Фрагмент, около 1606 



Правление Василия Шуйского (1606-1610).
• Попытка ограничения царской власти: крестоцеловальная 

запись – не казнить без суда и не конфисковать имущество 
осужденных бояр.

• Восстание И.Болотникова – «большого воеводы царя 
Дмитрия» (1606-1607) – продолжение гражданской войны.

• Поход на Москву Лжедмитрия II, «тушинского вора» – 
скрытый период интервенции. Разбит войсками М.В. 
Скопина-Шуйского и шведскими войсками, приглашенными В. 
Шуйским.

• Падение Лжедмитрия II (убит в Калуге) – начало открытой 
интервенции Сигизмунда II.

• Битва при Клушино (июнь 1610) – крах русской 
государственности. В. Шуйский свергнут и умер в польском 
плену. Правительство Семибоярщины пригласило на русский 
престол польского королевича Владислава.

• Шведская интервенция – захват большей части севера 
России, в т.ч. Новгорода, осада Пскова.



Третий период Смуты: национально-
освободительный (1611-1613 или 1614/18)

• Созыв Первого народного 
ополчения (февраль 1611) под 
руководством Прокопия 
Ляпунова, Ивана Заруцкого и 
князя Дмитрия Трубецкого. 
Распалось из-за внутренних 
противоречий.

• Созыв Второго ополчения (осень 
1611) под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. 
Выдвинутая ими прграма 
освобождения страны и отказа 
от признания на русском 
престоле государя иноземного 
происхождения сплотила страну. 
26 октября 1612 г. освобождение 
Москвы.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве. 
По проекту И.П. Мартоса. 1818



Окончание Смуты в 
Нижнем Поволжье

• В 1613 г. сподвижник 
Лжедмитрия II и участник I 
ополчения казачий атаман 
И. Заруцкий и М. Мнишек 
пытались организовать 
восстание в Нижнем 
Поволжье

• В 1614 г. пойманы под 
Астраханью. Заруцкий 
посажен в Москве на кол, 
Мнишек умерла в 
заточении, ее сын Иван 
задушен.Богуша Ш. Марина Мнишек в 

коронационном платье, около 1606 



Последствия Смуты
• Выбор новой династии Романовых  

на Земском соборе в феврале 
1613 г.

• Прекращение гражданской войны 
и интервенции.

• Потеря выхода к Балтийскому 
морю (Столбовский мир со 
Швецией 1617) и Смоленска 
(Деулинское перемирие с 
Польшей 1618).

• Усиление самодержавия и 
крепостного права.

• Усиление антизападнических 
настроений в российском 
обществе, цивилизационной 
замкнутости страны. Филарет и Михаил Романовы 

на Памятнике «1000-летие 
России» в Великом Новгороде



Основатель правобережного Царицына (1615) 
стрелецкий голова Михаил Иванович Соловцов 

(по прозвищу Мисюрь)

Прозвище от 
1) мисю́рка - тип 

шлема. Прозвище 
военного, либо человека, 
постоянно носившего эту 
шапку. 

2) глагол «мичуриться» 
- хмуриться, глядеть 
исподлобья, сердито. 



Новая Царицынская крепость 
Площадь не более 

1-1,5 десятин (около 1-1,5 
га), гарнизон около 400 

стрельцов


