


Местничество - порядок 
назначения на 

государственные 
должности по 

знатности рода.

Словарь Юрьев день
Впервые введен 

Судебником 1497 г. 
Начиная с этого 

времени 
крестьянский 

переход 
ограничивался 

двумя неделями в 
году: неделей до и 

неделей после 
осеннего Юрьева 
дня (26 ноября). 

Кормление – дань, 
собираемая  воеводой с 

подвластного 
населения за 

исполнение судебных, 
административных 

функций.



Эпоха Ивана III

 составляет перелом в 
русской истории. 

Эта эпоха завершает 
собою все, что 

выработали условия 
предшествующих 

столетий 

и открывает путь тому, 
что должно 

выработаться в 
последующие столетия 



Иван III, сын Василия II 
Темного, с детских лет 

ведал тяготы и 
опасности жизни 

великокняжеской семьи. 

Противники отца 
ослепили Василия II и 

несколько лет 
держали его в 

заточении.



Верные великому 
князю бояре Верные 
малолетнего Ивана 
вместе с младшим 

братом. 

Дети жили в 
постоянном ожидании 

беды. 

Но недруги обманом 
выманили детей и 

заточили их в 
монастыре вместе с 

родителями. 



Видел маленький Иван, с 
какими трудностями и 

потерями его отец 
вернул себе 

великокняжеский 
престол.

Василий II понимал все 
опасности конкурентной 

борьбы за власть в 
Московском княжестве.

 
Поэтому он 

провозглашает своего 
восьмилетнего сына 

Ивана великим князем и 
соправителем отца. 



Вскоре Иван начинает 
выполнять важные 

военные и 
политические 

поручения. 
12-летний Иван уже 
возглавляет военный 

поход. 
События тревожного 

детства научили Ивана 
III быть осторожным, 

дипломатичным, а где 
необходимо – 

действовать жестко и 
решительно 



Иван III помог 
псковичам изгнать 

немцев, и Псков 
признал главенство 

Москвы. 
 

В результате военного 
похода на Казань был 

достигнут мирный 
договор на условиях 

Москвы и освобождены 
русские пленные, 

томившиеся в неволе.



В 1462 г., после смерти 

Василия Темного, Иван 

III стал единовластным 

правителем 

Московского княжества. 

Он присоединил к 

Москве Ярославль и 

Ростов, раздав их 

князьям земли и села. 



В новгородском 
боярстве боролись две 

группировки. 

Бояре первой, 
объединившиеся 

вокруг вдовы 
посадника Марфы 

Борецкой и ее сыновей, 
считали, что сохранить 

республиканские 
вольности можно 

только опираясь на 
поддержку Великого 

княжества Литовского.



Бояре второй группы 

выступали за тесные 

связи с Москвой и 

надеялись, что хорошие 

отношения с великим 

князем помогут 

сохранить 

самостоятельность 

Новгородской 

республики.



Узнав о сговоре бояр с 

Литвой, Иван III принял 

решительные меры к 

подчинению Новгорода. 

В походе 1471 г. 

участвовали войска всех 

подвластных Москве 

земель, что придало ему 

общерусский характер. 

Новгородцев обвиняли в 

том, что они "отпали от 

православия к латинству".



Опасаясь потери своих 

привилегий в случае 

подчинения Москве, 

часть новгородского 

боярства во главе с 

посадницей Марфой 

Борецкой заключила 

соглашение о 

вассальной зависимости 

Новгорода от Литвы. 



Решающее сражение 
произошло на реке 

Шелонь. 
Новгородское ополчение, 

имея значительное 
превосходство в силах, 
сражалось неохотно; 

москвичи же, по словам 
близких к Москве 

летописцев, "как львы 
рыкающие", набросились 

на противника и более 
двадцати верст 
преследовали 
отступающих 
новгородцев.



Вольный Новгород 

перестал соблюдать 

условия договора с 

Москвой и вступил в 

сговор с польско-

литовским королем 

Казимиром IV. 

Иван III во главе большого 

войска захватил Новгород 

и жестоко расправился с 

новгородцами. 



4 военных похода на 

Новгород совершил Иван 

III, прежде чем вольный 

город во всем признал 

власть Москвы. 

Знаменитый вечевой 

колокол, как символ 

самостоятельности 

Новгорода, по приказу 

Ивана III был снят и 

перевезен в Москву.



С 1472 г. Иван перестал 
платить дань Орде. Хан 

Ахмат направил в Москву 
своих послов. 

На глазах у ордынских 
послов и русских бояр 

Иван разорвал и 
растоптал договор с 

Ордой.  

Он заявил, что больше не 
подчиняется хану и не 

будет платить ему дань. 
Ханские послы были 

изгнаны. 



В 1480 г. хан Ахмат 
послал на непокорную 
Русь большое войско

«Того же лета 
злоименитый царь 
Ахмат… поиде на 

православное 
христьянство, на Русь, на 

святые церкви и на 
великого князя, похваляся 
разорити святые церкви и 
все православие пленити и 
самого великого князя, яко 

же при Батые беше 
(было)».                                          

            
Летопись



Иван III выдвинул своё 

войско навстречу врагу. 

Ахмат привел ордынских 

воинов к реке Угре. На 

противоположном берегу 

встало русское войско, не 

давая ордынцам 

переправиться через реку и 

идти на Москву. Несколько 

месяцев стояли войска на 

Угре друг напротив друга



В это время союзник 
Ивана III крымский хан 
Менгли-Гирей напал на 

земли Польско-Литовского 
государства, из-за чего его 
глава король Казимир IV 

не смог оказать хану 
Ахмату обещанную 

помощь. 

Кроме того, отряды 
русских, посланные 
Иваном III по Волге, 

напали на территорию 
Большой Орды и 

разорили ее столицу 
Сарай



К концу октября река 

начала замерзать и враг 

легко мог вскоре перейти 

на другой берег. 

Великий князь приказал 

отвести русские войска с 

открытого поля к 

Боровску, где в зимних 

условиях оборонительная 

позиция была более 

выгодной.



Войско хана не было 

готово к войне зимой, у 

ордынцев не было зимней 

одежды. 

Ахмат подумал, что Иван 

III освободил открытое 

поле для решающей 

битвы. 

Испугавшись 

генерального сражения, 

хан спешно увел свои 

войска с русской земли.



В 1485 г. Иван III 
присоединил Тверь.

Объединение завершил 
его сын Василий III (В 

1510 г. к Москве отходит  
Псков, в 1514 - Смоленск, 

в 1521-Рязань.

Так сложилось мощное 
государство. 

После падения 
Константинополя Русь 
осталась единственным 

православным 
государством





Жена Ивана III умерла, 

и великий князь решил 

жениться второй раз. 

Его новой супругой 

стала Софья Палеолог, 

племянница последнего 

императора Византии 

Константина, погибшего 

от меча турецких 

завоевателей. 



Женитьба великого 

князя на последней 

византийской 

принцессе позволила 

объявить Москву 

преемницей Византии, 

центром православной 

веры. 



Иван 3 принял новый 

титул- «государь всея 

Руси». 

Он провозгласил себя 

самодержцем, подчеркивая 

тем самым, что он держит 

землю сам, т.е. 

Не подчиняется никакой 

другой власти ( имелась в 

виду прежде всего власть 

ордынских ханов). 



На торжественных 

приемах Иван3 

стал появляться со 

скипетром и 

державой. Его 

голову венчала 

великокняжеская 

корона- шапка 

Мономаха.



Иван III сделал гербом 

своего государства 

византийский герб – 

двуглавый орел. 

В официальных 

документах того 

времени Русь стала 

именоваться на 

византийский манер- 

«Россия».



1. Издавал законы.

2. Вел переговоры с 

другими странами.

3. Объявлял войну и 

заключал мир.

4. Чеканил монету.

5. Возглавлял наиболее 

значительные 

военные походы.



Судебник 1497 г.

Cвод законов единого 

Российского государства, 

принятый великим князем 

московским Иваном III 

Васильевичем. Были 

установлены единые 

нормы суда для всей 

территории страны. 



Иван III Васильевич (1462-1505) 

Присоединение:
Ярославль (1463)

Ростов (1474)
Новгород (1478)

Тверь (1485)
Вятка (1489)

Свержение ига:
1476 г. – прекращение

выплаты дани («выхода»)
1480 г. – стояние на реке Угре

+ 1487 г. – подчинение
Казанского ханства

1471 г. –  битва на реке Шелони
1478 г. – осада и взятие Новгорода

1485 г. – 
государь всея Руси

Судебник 1497 г.
Смертная казнь за основные государственные преступления

Право Юрьева дня (две недели до и после 26 ноября)

+ Выплата «пожилого»



Совет знати 
при великом 

князе

Орган, ведавший 
государевыми 
(дворцовыми) 

землями

Орган, ведавший 
государственной 

печатью, финансами и 
внешней политикой

Местное
управление

Уезды

Волости 
Станы

Наместники

Волостели
Кормлен

ие



Василий III Иванович (1505-1533)
Присоединение:

Псков (1510)
Смоленск (1514)

Рязань (1521)

Завершилось
объединение

русских земель

Василий III и герб Москвы.
Гравюра из «Записок о Московии»

С.Герберштейна



Причины преобразований

• Есть единое государство – необходимо 
создать новую систему управления.

• Ликвидировать  сепаратизм князей и 
крупных вотчинников.

• «Опасные» соседи: укрепление границ и 
расширение территории, выход в море.



Венчание на царство Ивана IV 
Грозного.

• 16 января 1547 года в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялось 
торжественное венчание на царство 
великого князя Ивана IV. На него были 
возложены знаки царского достоинства: 
крест Животворящего Древа, бармы и 
шапка Мономаха. После приобщения 
Святых Тайн Иван Васильевич был 
помазан миром. Царский титул позволял 
занять существенно иную позицию в 
дипломатических сношениях с Западной 
Европой. 



• ИВАН IV  
Васильевич

       Грозный
         



Иван Грозный или время грозное?

• Василий III умер в 1533 г. Ивану – 3 года, 
регентша – его мать, Елена Глинская. 
Провела ряд реформ, расправилась с 
удельными князьями, братьями Василия 
III. 

• С 1538- по 1547 г. – боярское правление, 
борьба за власть. Иван в 13 лет вынес 
первый смертный приговор. 



За что боролись?

• Шуйские, Бельские, Глинские боролись 
за власть, влияние и богатства.



• Русский самодержец  вставал 
вровень с единственным в Европе 
императором Священной Римской 
империи.  3 февраля 1547 сыграли 
свадьбу с Анастасией Захарьиной-
Романовой. Союз с такой женщиной  
смягчил характер царя,  подготовил 
его дальнейшее преображение. На 
протяжении тринадцати лет брака 
царица оказывала на Ивана большое 
влияние. Но ряд крупных пожаров в 
Москве весной - летом 1547 года 
прерывают столь торжественно 
начавшееся царствование Ивана IV.



Избранная Рада.

•     Планы переустройства России 
вынашивала небольшая группа людей, 
окружавших в то время Ивана IV. Одним 
из них был митрополит Макарий, 
образованнейший человек того времени, 
активно участвовавший в 
государственной деятельности 40-50-х 
годов. Другим приближенным стал 
священник придворного 
Благовещенского собора Сильвестр 



В окружении Ивана IV находился и 
незнатный по происхождению 
дворянин Алексей Федорович 

Адашев. К началу 1549 года влияние 
на царя Сильвестра и Адашева 

значительно усилилось, и последний 
становится, по сути, руководителем 

правительства, названного 
впоследствии Андреем Курбским 

"Избранной Радой". 



Реформы центральных и местных органов 

власти при Иване Грозном.

• февраль 1549 года начало деятельности на 
Руси Земских соборов - сословно-
представительных органов. 

• "Земские соборы, - писал Л.В.Черепнин, - это 
орган, пришедший на смену вечу", 
воспринявший древнерусские "традиции 
участия общественных групп в решении 
правительственных вопросов", но 
заменивший "элементы демократизма 
началами сословного представительства".



• прямая ликвидация в 1551-1552 
годах наместничьего управления в 
отдельных областях. 

•  в 1555-1556 годах приговором царя 
"о кормлениях" наместничье 
управление отменялось в 
общегосударственном масштабе. 
Его место занимало местное 
управление. 



• Местное управление не представляло 
собой единообразия, а принимало 
различные формы в зависимости от 
социального состава той или иной 
местности.

•  В центральных уездах, где было 
развито частное землевладение, 
вводилось губное управление, а 
дворяне выбирали из своей среды 
губных старост. 



• . Губные и земские старосты в отличие от 
кормленщиков - пришлых людей - 
действовали в интересах и на пользу своих 
уездов, городов и общин. 

•  Необходимо отметить, что полностью 
местные реформы были осуществлены лишь 
на Севере.

•
Институты самоуправления XVI века 
представляются продолжением 
демократических вечевых традиций Древней 
Руси в новых условиях формирования 
единого государства 



приказы
•     Ко времени Избранной Рады относится усиление 

значения приказов - функциональных органов 
управления.  В середине XVI в. возникают важнейшие 
приказы:  Челобитенный, в котором принимались 
жалобы на имя царя и проводилось расследование по 
ним. Во главе  стоял А.Адашев. 

• Посольский приказ возглавлял дьяк Иван Висковатый. 
• Поместный приказ ведал делами поместного 

землевладения
•  Разбойный разыскивал и судил "лихих людей". 

Первый приказ военного ведомства - Разрядный - 
обеспечивал сбор дворянского ополчения и назначал 
воевод, а Стрелецкий - ведал созданным в 1550 г. 
войском стрельцов. 



Судебник 1550 года
• На первом Земском соборе, Иван IV Грозный 

принял решение о создании нового правового 
кодекса - Судебника. В основе были нормы 
Судебника 1497г. 
     В Судебнике 1550 г. - 100 статей, большая 
часть посвящена вопросам управления и 
суда. 

• Наместники теперь лишались права 
окончательного суда по высшим уголовным 
делам, оно передавалось в центр. Судебник 
расширил деятельность городовых 
приказчиков и губных старост: к ним 
полностью отошли важнейшие отрасли 
местного управления. 



Стоглавый собор 1551 года 

• В январе-феврале 1551 года был собран 
церковный собор, на котором были 
зачитаны царские вопросы, 
составленные Сильвестром и 
проникнутые нестяжательским духом. 



Решения собора
• По решению собора прекратилось царское 

вспомоществование монастырям, имеющим 
села и другие владения. 

• Стоглав запретил из монастырской казны 
давать деньги в "рост" и хлеб в "насп", т.е. - 
под проценты, чем лишил монастыри 
постоянного дохода.

•      Ряд участников Стоглавого собора 
(иосифляне) встретили программу, 
изложенную в царских вопросах, 
ожесточенным сопротивлением.



     Были проведены преобразования во 
внутренней жизни церкви. Утверждался 
созданный ранее пантеон общерусских 
святых, унифицировался ряд церковных 

обрядов. Были приняты  меры по 
искоренению безнравственности 

духовного сословия.



• 11 мая 1551 года (т.е. через несколько дней 
после завершения собора) была запрещена 
покупка монастырями вотчинных земель "без 
доклада" царю. У монастырей отбирались все 
земли бояр, переданные ими туда в 
малолетство Ивана (с 1533 года). Был 
установлен контроль царской власти 
над движением церковных земельных 
фондов, хотя сами по себе владения 
остались в руках у церкви. Церковь сохраняла 
свои владения и после 1551 года.



Военные преобразования при 
Иване Грозном

• Основа вооруженных сил - конное ополчение 
землевладельцев. Помещик или вотчинник 
должен был выходить на службу "конно, 
людно и оружно". 

•  Существовали служилые люди "по прибору" 
(набору): городская стража, артиллеристы, 
стрельцы. 

•  Ополчение крестьян и горожан - посоха, 
несшая вспомогательную службу.



стрельцы
•  1550 г.-  организации под Москвой 

трехтысячного корпуса "выборных стрельцов 
из пищали", обязанных быть всегда наготове 
для исполнения ответственных поручений. 

• В него вошли представители знатнейших 
родов и верхи Государева Двора. 

• Стрельцы  - регулярное войско, 
вооруженное новейшим оружием и 
содержащееся казной. Организационное 
строение стрелецкого войска было позднее 
распространено на все войска.



Реформы в социально-
экономической сфере 

• В Судебнике 1550 года затрагиваются 
существенные вопросы землевладения. В 
частности, принимаются постановления, 
затрудняющие дальнейшее существование 
вотчинных земель.
     Особое место занимают статьи о 
частновладельческом населении. В целом 
право перехода крестьян в Юрьев день по ст. 
88 сохранялось, но несколько увеличилась 
при этом плата за "пожилое". Ст. 78 
определяла положение другой значительной 
группы населения - кабальных холопов. 



• Для проведения упорядочения земель 
предпринимается их всеобщая 
перепись. В процессе ее осуществления 
прежнее подворное налоговое 
обложение заменялось поземельным. 

• На основных территориях вводилась 
новая единица обложения - "большая 
соха". Ее размеры зависели от 
социального положения 
землевладельца: на соху черносошного 
крестьянина приходилось меньше 
земли, но больше налогов. 



• "Уложение о службе" (1555) устанавливало 
правовые основы поместного землевладения. 
Каждый служилый человек имел право 
требовать поместье не меньше 100 четвертей 
земли (150 десятин, или примерно 170 га), так 
как именно с такой земельной площади 
должен был выходить на службу "человек на 
коне и в доспехе полном". Таким образом, с 
первых 100 четвертей выходил сам 
землевладелец, а со следующих - его 
вооруженные холопы. Согласно "Уложению"; 
вотчины в отношении службы уравнивались с 
поместьями, а вотчинники должны были нести 
службу на тех же основаниях,что и помещики. 



Внешняя политика в 1550-е гг.

• 1551 – построена крепость Свияжск
• 1552 – Казань
• 1556 – Астрахань, признала вассальную 

зависимость от России  Ногайская орда (она 
кочевала между средним течением Волги и 
Яиком). 

• В 1557 году было закончено присоединение 
Башкирии.
     Земли Поволжья и торговый путь по 
Волге оказались в составе России. 





• Храм Покрова  
«На рву» (Василия 
Блаженного) в 
Москве

• 1555-1561гг. 
Зодчие Барма и 
Постник .



• В целях обороны от Крымского хана в 50-
е годы началось строительство 
Засечной черты - оборонительной линии 
из лесных засек, крепостей и 
естественных преград, проходившей 
южнее Оки, недалеко от Тулы и Рязани. 





Освоение Сибири
• В 50-х годах XVI в. сибирский 

хан Едигер признал себя 
вассалом России

• 1581-1582 экспедиция 
Строгановых в Сибирь под 
руководством Ермака 
Тимофеевича 

  



Почему вдруг война с Ливонией?
• В 1553 году английская торговая компания 

снарядила в Китай через Ледовитый океан 
экспедицию, часть которой погибла, а часть во 
главе с Ричардом Чэнслором прибыла в устье 
Северной Двины, добралась до Москвы, где 
была принята Иваном. Через два года 
Чэнслор явился уже послом от английского 
правительства и заключил договор о 
беспошлинной торговле англичан в России, а 
в 1557 году московский агент, Осип Непея, 
добился в Англии того же для русских. 



Ливонская война

• 1558 – начало войны
• 1563 – успешный полоцкий поход
• 1569 – Люблинская уния. 

Польша+Литва=Речь Посполитая
• 1582- Ям-Запольское перемирие
• 1583- Плюсское перемирие
• Потери: Нарва, Корелы, Ям, Копорье, 

Полоцк 





ДОГОВОРЫ
• 1582г. Ям-Запольский с Речью 

Посполитой. Россия потеряла 
Полоцк.

• 1583г. – Плюсское перемирие со 
Швецией. Россия отдала 
побережье Финского залива, 
города Карелу, Ям ,Нарву, 
Копорье.



Опричнина

•      3 декабря 1564 года царь неожиданно для 
многих выехал из Москвы вместе с семьей в 
сопровождении заранее подобранных бояр и 
дворян. Взял он также с собой казну и 
"святости". После посещения Троице-
Сергиева монастыря он направился в свою 
летнюю резиденцию - Александровскую 
слободу (ныне г. Александров в 100 км к 
северо-востоку от Москвы). 



Опричники  Ивана ГРОЗНОГО



•  В начале января 1565 года Иван IV 
Грозный шлет в Москву две грамоты. В 
первой - адресованной боярам, 
духовенству и служилым людям - он 
обвинял их же в изменах и потворстве 
изменам, а во второй царь объявлял 
московским посадским людям, что у него 
"гневу на них и опалы никоторые нет". 
Послания царя, прочитанные на 
Красной площади, вызвали в городе 
огромное волнение. 



• Опричнина означала личный удел царя. 
Остальная часть государства стала 
именоваться земщиной, управление которой 
осуществлялось Боярской думой. 
Политическим и административным центром 
опричнины стал "особый двор" со своей 
Боярской думой и приказами, частично 
переведенными из земщины. В опричнине 
была особая казна. Первоначально в 
опричнину была взята тысяча (к концу 
опричнины - уже 6 тысяч) в основном 
служилых людей, но были и представители 
некоторых старых княжеских и боярских 
родов. 



• 1569 – гибель Андрея Старицкого
• 1570 – поход на Новгород
•  1572 – отмена опричнины
• Итоги: экономический и династический 

кризис в стране



• При массовой и быстрой смене 
землевладельцев и измельчании 
землевладения, крестьянство в 
опричнине получало лишний импульс к 
эмиграции на не постигнутые 
опричниной и не достижимые для 
государства пространства  юга и Дона. 
Политика Ивана готовила народные 
волнения 17 в. 



Причины Смуты:

1. Экономические трудности, голод
2. Пресечение династии Рюриковичей

3. Последствия неразумного 
правления Ивана Грозного

4. Недовольство крестьян политикой  
закрепощения

5. Противоречия в боярско-дворянской 
среде

1. Экономические трудности, голод
2. Пресечение династии Рюриковичей

3. Последствия неразумного 
правления Ивана Грозного

4. Недовольство крестьян политикой  
закрепощения

5. Противоречия в боярско-дворянской 
среде



Иван Грозный
Династия Рюриковичей



Казачество
Социальная группа, 

военного сословия, 
сложившаяся на 

окраинах русского 
государства в 15–17 вв. В 

вольные казацкие общины 
бежали крестьяне. 



Лжедмитрий I

Самозванец, 
выдававший себя за 

спасшегося 
сына Ивана IV 

Грозного — царевича 
Дмитрия. Первый из 

самозванцев, им 
притязавших на 

российский престол. 



Политика Лжедмитрия I

❑ Изменил государский порядок
❑ Нарушал обычаи священной старины
❑ Активно принимал участие  во всех 

царских делах
❑ Взымал много денег из казны
❑ Хотел чужими силами, хитростью и 

доверием крестьян завоевать все что 
встречалось ему на пути

❑ Изменил государский порядок
❑ Нарушал обычаи священной старины
❑ Активно принимал участие  во всех 

царских делах
❑ Взымал много денег из казны
❑ Хотел чужими силами, хитростью и 

доверием крестьян завоевать все что 
встречалось ему на пути



Боярский заговор
Для убийства царя были 

наняты стрельцы и 
убийца Шерефединов. В1606 

г. ворвавшись во дворец, 
неорганизованный отряд 

заговорщиков 
преждевременно выдал 

себя, подняв шум и 
переполох, покушение 
провалилось, и если 

Шерефединов сумел бежать, 
семеро его подручных были 

схвачены. 



Василий Шуйский (1606-1610)

Свое вступление на 
престол он 

ознаменовал 
крестоцеловальной 
записью. Он взял на 
себя обязательства 

сохранить 
привилегии бояр, не 

отнимать у них 
вотчин, не судить 
бояр без участия 
Боярской думы.



Правление В. Шуйского
Углубление гражданской войны и начало новой интервенции

Движение под 
предводительсто

м Ивана 
Болотникова

(1606-1607)

Новый 
самозванец 

Лжедмитрий II, 
«Тушинский вор»

(1606-1607)

Начало 
открытой 
польской 

интервенц
ии

Борьба за власть 
между боярскими 

группировками
Свержение с престола 

Василия Шуйского

СЕМИБОЯРЩИН
А



Семибоярщина
Правительство в России, в которое вошла Боярская 

дума из Москвы. Признала царём Сигизмунда III 
Владислава. Опасаясь выступлений москвичей 

Семибоярщина пустила в Москву польские войска. 
Действовала до второго Народного ополчения.



Восстание Болотникова 
(1606-1607)

Причины Голод, усиление крепостничества, 
политический кризис

Состав Крестьяне, посадское население, 
дворяне - на первом этапе

Ход 1 этап: Путивль - Москва - с.
Коломенское
2 этап: Калуга - Тула (октябрь 1607 г.)        

Причины 
поражения

Нет программы, единой организации, 
разнородный состав, стихийность, 
разрозненность

Значение Впервые в истории России- широкое 
антифеодальное движение



Летом 1607 года на юго-западе России  появился 
новый самозванец- Лжедмитрий II.



Тушинский лагерь
Военный лагерь Лжедмитрия II в селе Тушино (1608 -1610). 

К концу 1608 года власть Лжедмитрия II 
распространялась. Верными Москве 
оставались Коломна, Переяславль-

Рязанский, Смоленск, Нижний Новгород, Казань, 
уральские и сибирские города. 

Сожжён в марте 1610 при отходе польских войск.



Иностранные гос-ва в смутном 
времени

• Углубление 
политического 
кризиса: поляки 
вместе со шведами 
хотели поставить 
под контроль 
Россию.

• Шведы смогли 
внедриться. 
Появление новой 
царской династии 
Романовых.



Первое народное ополчение       (1611 
г.)

Причины 
создания 
 

Противостояние интервенции Польши 
и Литвы.

Центр движения Рязань
Руководители Прокопий Ляпунов, Иван Заруцкий и 

князь Дмитрий Трубецкий
Итоги 
деятельности

Восстановление структур власти. 
Между казаками и дворянами 
произошел разлад: первые стремились 
к сохранению своей вольности, вторые 
— к укреплению крепостнических 
порядков и государственной 
дисциплины. В итоге большинство 
дворян покинуло лагерь.



Второе народное ополчение      (1612 
г.) 

Причины создания 
 

Борьба с 
польскими интервентами

Центр движения  Нижний Новгород
Руководители Кузьма Минин и 

князь Дмитрий 
Пожарский.

Итоги деятельности Разбило польскую армию 
под Москвой, а в октябре 
1612 года — полностью 
освободило столицу 
от оккупации 
интервентами.





Земский собор 1613 г.
Царем был выбран 

Михаил 
Федорович 

Романов, сын 
тушинского 
патриарха 

Филарета. Его 
поддерживали 

дворяне, 
духовенство и 

казаки.



Первый русский царь из династии 
Романовых — Михаил Федорович 
Романов родился 22 июля (12 июля по 
старому стилю) 1596 года в Москве.

Его отец — Федор Никитич Романов, 
митрополит (позднее — патриарх 
Филарет), мать — Ксения Ивановна 
Шестова (позднее — инокиня Марфа). 
Михаил приходился двоюродным 
племянником последнему русскому царю 
из московской ветви династии 
Рюриковичей, Федору Ивановичу.

В 1601 году вместе с родителями 
подвергся опале Бориса Годунова. Жил в 
ссылке. С 1605 года вернулся в Москву, 
где попал в плен к полякам, захватившим 
Кремль. В 1612 году, освобожденный 
ополчением Дмитрия Пожарского и 
Кузьмы Минина, уехал в Кострому.



3 марта 1613 года Земский собор 
избрал Михаила Романовича на 
царствование.

23 марта 1613 года послы Собора 
прибыли в Кострому. В Ипатьевском 
монастыре, где Михаил был с 
матерью, ему сообщили об 
избрании на престол.21 июня 1613 года Михаил 
Федорович в Москве венчался на 
царство в Успенском соборе 
Кремля.





Каковы причины избрания царем Михаила Федоровича в 
1613 г.?

1)Устраивал все сословия как природный царь в условиях, когда на 
российский престол претендовали польский королевич Владислав и 
шведский принц Карл-Филипп;
2)Не был причастен к событиям Смуты, что давало возможность достичь 
общенационального согласия;
3)Был связан родством с прежней правящей династией( внучатый 
племянник первой жены Ивана Грозного-Анастасии;
4)Как молодой и неопытный в гос. делах устраивал высшую знать, 
рассчитывавшую укрепить свои позиции при царском дворе.

королевич Владислав принц Карл-
Филипп

Анастасия 
Романовна 
Захарьина-
Юрьева



В первые годы царствования Михаила (1613-1619) реальная власть 
находилась у его матери, а также у ее родни из бояр Салтыковых. С 1619 
года по 1633 год страной правил вернувшийся из польского плена отец царя 
— патриарх Филарет. При существующем на то время двоевластии 
государственные грамоты писались от имени Государя Царя и Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси.



В царствование Михаила 
Федоровича Романова были 
прекращены войны со Швецией 
(Столбовский мир, 1617 год) и 
Речью Посполитой (Деулинское 
перемирие, 1618 год)

Важная роль 
принадлежит 

русскому 
военному 

деятелю М.
Шеину













Алексей Михайлович Романов родился в Москве 19 марта 1629. Отец 
царь Михаил Фёдорович. Мать Евдокия Стрешнева. До пяти лет он был 
на попечении царских «мам». Далее - его дядька боярин Морозов. В 14 

лет царевича Алексея торжественно представили народу, и уже в 16 
лет он начал своё правление. Царствование начал в 1645 после 

кончины своего батюшки.



Алексей Михайлович прославился как «тишайший» царь в «Взбалмошный» век. 
Он старался быть примерным христианином как внешне, так и внутренне: 

соблюдал посты и обряды и отличался отзывчивостью, кротостью и смирением, 
хотя изредка бывал-таки гневлив. Однако, согласно исторических данным, в 

делах политических поначалу был безучастен. В начале царствования Алексей 
Михайлович был мал и власть в свои руки взял боярин Морозов («дядька», он 

воспитывал царя).



◻ От первого брака на Марье Ильиничне 
Милославской у царя - 13 детей, от второго брака 
на Нарышкиной Наталье Кирилловне у царя  -  
трое детей. 

◻ Царь Алексей был весьма образован. Первым из 
царей стал подписывать документы 
собственноручно. 

◻ Историки приписывают ему некоторые 
литературные произведения, в т. ч. «Повесть о 
преставлении патриарха», «Послание на 
Соловки», и многие другие… Умер царь Алексей 
Михайлович Романов 8 февраля 1676 года, так и не 

дожив до старости.



В 1646 ввели налог на соль, в результате чего цены на продукты резко 
выросли, стали непосильны населению, а у торговцев пропадал сгнивающий 
товар. В 1647 пошлину отменили, но, дабы пополнить казну, решили урезать 
жалованье служилым людям. В 1648  - Соляной бунт. Во время восстания 

погибли родственники царя, но Морозов выжил лишь чудом. Царь был 
вынужден идти на уступки и отменить взимание недоимок в казну, а также по 
настоянию дворян и торговцев в 1649 году утвердил Соборное уложение.



•Соборное уложение - это 
крепостного права. 
•Со второй половины 17 в. 
земские соборы перестали 
созывать. 
•Расцветала приказная система 
управления и бюрократизация.
• Тайный приказ 1654 года, 
который позволял царю 
руководить всеми 
центральными и местными 
учреждениями. 
•Новоторговый (1667) и 
Таможенный (1653) устав. 
Поддержка купечества, защита 
купцов от их иностранных 
конкурентов. В русское 
государство стали 
приглашаться иностранные 
специалисты. 



Алексей Михайлович 
Романов был 
реформатором. Он 
привнёс в жизнь знати 
нотку светской культуры. 
Возникла светская 
литература, поэзия и 
даже живопись. Алексей 
Михайлович главный 
инициатор реформ 
церкви. 
Народные восстания – 
социальный кризис



⚫ Соловецкий моьнастыр

Соборное уложение 1649 года
Причины составления Соборного уложения

• Необходимость правовой регламентации процессов развития сословного и 
политического строя и сплочение основных сословий.
• Потребность в унификации и упорядочении судопроизводства и судоустройс-
тва в масштабе страны
• обострение противоречий, проявившихся в городских восстаниях

Соборное уложение – кодекс российского права, регулировавший отношения в 
основных сферах жизни общества.

                                 25 глав, 963 статьи

Окончательное юридическое 
оформление крепостного 
права – наиболее тяжелой 
формы зависимости крестьян 
от землевладельцев, власть 
которых полностью 
распространялась наличность, 
труд и имущество крестьян

 отмена Юрьева дня
Бессрочный сыск беглых крестьян
Отмена «Урочных лет» (зависимость 

крестьян становится потомственной)
Имущество крестьян – собственность 

землевладельцев
Право наказывать (юридич. бесправие)
Укрывательство - тюрьма



Юридическое 
закрепление 
сложившейся 
социальной структуры 
общества

Регламентация прав и обязанностей всех 
сословий

Прикрепление посадских людей к посадам и 
слободам

Дворяне получили право передавать поместье 
по наследству, если их сыновья продолжали 
отцовскую службу

Юридическое 
оформление процесса 
перехода от сословно – 
представительной 
монархии к абсолютной

Глава 2. «От государьской чести и как его 
государьское здоровье оберегать»



Причины реформы церкви

✔Утверждение РПЦ как международного центра требовало ликвидации 
расхождений в богословской системе и церковной практике между Русской 
Церковью и православным Востоком
✔Приведение к единообразию службы и богослужебных книг – условие 
объединения России и Украины
✔Поднять авторитет Церкви путем борьбы с языческими суевериями, 
проникновение светских начал в духовную жизнь общества, упадком 
церковных нравов
✔Небходимость преодоления противоречий в толковании священных 
канонов, обусловленных отличиями  и разногласиями в церковных обрядах 
и богослужебных  книгах
✔Укрепление новой династии Романовых у власти
✔Укрепление процесса централизации власти
Конец 1640-х гг – 1652 г. – «Кружок ревнителей древнего благочестия»  
(Никон – патриарх с 1652 г.), С. Вонифатьев (духовник царя), протопоп 
Аввакум.

задачи

o Поднять авторитет церкви в глазах верующих
o Вернуться к первоосновам христианства
o Остановить проникновение западного влияния в Россию



 Реформы (1653 – 1655 гг.)

1654 г – принятие их Церковным собором

Содержание реформ Позиция Никона 
(реализована)

Позиция Аввакума

▪Исправление 
богослужебных книг

• Новые греческие 
богослужебные книги

• Древнерусские 
(византийские) книги

▪Исправление обрядов, 
икон, архитектуры

• Троеперстие, 
упорядочение церковной 
службы, уничтожение 
старинных икон, запрет 
шатровых церквей

• Максимальное 
сохранение старины

Последствия  реформ

• Централизация  церкви
•Установление единства РПЦ с остальным православным миром
•Установление контроля над священниками и усиление дисциплины
•Контроль  над  верующими
•Развитие  церковного  образования
•Усиление  личной  власти  Никона
•Церковный  раскол



Патриарх   Никон Протопоп  Аввакум



Официальная  
Православная  

Церковь

Старообрядчество 
(раскольники, староверы) – 

совокупность различного рода 
религиозных организаций, не 

признавших нововведения 
Никона. Идеолог – протопоп 

Аввакум 

Церковный  раскол



▪военные походы и политические переговоры -  
(1654-1656).
▪1654г - воссоединение Украины и государства 
Русского. 
▪война с Речью Посполитой (1654-1667) - 
Андрусовское перемирие. 
▪Война со шведами  -  1656-1661гг. 
▪1635-1646гг - Строительство оборонительной 
линии (Белгород-Воронеж–Тамбов) –29 крепостей
▪проведены масштабные военные реформы с 
приглашением иностранных специалистов. 

Внешняя  политика



⚫ Семен Дежнев – 1648 г. – плавание вдоль Чукотского п-
ва и открытие пролива, отделяющего Азию от Северной 
Америки

⚫ Василий Поярков – 1643-1646 г. – прошел из Якутска по 
рекам Лена, Алдан, вышел по Амуру в охотское море, а 
затем вернулся в Якутск

⚫ Ерофей Хабаров – 1649-1650г. – поход в Даурию, освоил 
земли по р. Амур и составил их карты (чертеж)

⚫ Владимир Атласов – 1696-1697 г. – экспедиция на 
Камчатку          присоединение ее к России

Освоение  Сибири



Ему было всего 47 лет, из которых 30 он провёл на троне. Перед самой кончиной 
царь велел выпустить из тюрем всех заключённых, вернуть из ссылок всех 

сосланных и простить все казённые долги. Одной из причин кончины является 
чрезмерная полнота. Несмотря на все посты и огромное пристрастие к охоте царь 

даже по мнению бояр того времени считался очень тучным.


