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Понятие «Отечество» 
«НЕТ  ВЫШЕ  ИДЕИ,  КАК  ПОЖЕРТВОВАТЬ  СОБСТВЕННОЮ ЖИЗНИЮ, 
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ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. СОБР. СОЧ. – СПБ., 1994. – Т. 13. С. 142.
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«ЧУТЬ НЕ ДО ПОЛОВИНЫ ПРОШЕДШЕГО ВЕКА (ХVIII в.) МЫ НЕ ИЗУЧАЛИ 
СВОЕЙ ИСТОРИИ, А ПРОСТО ЗАПОМИНАЛИ СВОЕ ПРОШЕДШЕЕ. НО 
ПОМНИТЬ ПРОШЕДШЕЕ И ЗНАТЬ ИСТОРИЮ – НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. … ЗНАТЬ 
СВОЮ ИСТОРИЮ – ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ, ПОЧЕМУ ТАК БЫЛО И К ЧЕМУ 
НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ БЫВШЕЕ».                            
                                                                                                КЛЮЧЕВСКИЙ В.
О.



Принципы исторической науки

ОБЪЕКТИВНОСТЬ
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ

ДЕТЕРМИНИЗМ
∙Р А С С М О Т Р Е Н И Е 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 
СВЯЗИ С ДРУГИМИ, ТОЖЕ 
МЕНЯЮЩИМИСЯ ВО ВРЕМЕНИ;
∙ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ, В 
З А И М О З А В И С И М О С Т И, 
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ              ЯВЛЕНИЙ

АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ                                                                                                     
∙РАССМОТРЕНИЕ НЕ ОДНОГО, А 
ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ, ИНОГДА 
ПРОТИВОРЕЧИВЫХ, ПУТЕЙ 
РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО     
ЯВЛЕНИЯ                                        

ИСТОРИЗМ
∙ОЦЕНИВАТЬ СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, 
ЛИЧНОСТИ, ИСХОДЯ ИЗ 
КОНКРЕТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА 
ОНО ПРОИЗОШЛО;
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ДАННОГО ЯВЛЕНИЯ С 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ И 
ПОСЛЕДУЮЩИМИ СОБЫТИЯМИ

ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИПЫ – ЭТО ГЛАВНЫЕ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАУКИ



ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
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ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ЭКОНОМИКА

ПСИХОЛОГИЯ
И

ПЕДАГОГИКА

ИСТОРИЯ ВОЙН 
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Взаимодействие истории с другими социально - 
гуманитарными науками 



Периодизация отечественной  истории 
«РАЗДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ НА ПЕРИОДЫ, – ОТМЕЧАЛ АНГЛИЙСКИЙ 
ИСТОРИК Э. КАРР, НЕ ФАКТ, НО НЕОБХОДИМАЯ ГИПОТЕЗА ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТ МЫШЛЕНИЯ»

ЦИТ. ПО: СТЕПАНИЩЕВ А.Т. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ   
В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ. – М., 

ПЕРИОДЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
РАМКИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
РАМКИ

I
ВТОРАЯ ПОЛ. IX – НАЧ. XII вв.

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА

КИЕВСКАЯ РУСЬ

II
НАЧАЛО XII – НАЧ. XIV в.

УДЕЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 
НА РУСИ

III
НАЧАЛО XIV – XVII в.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КНЯЖЕСТВ В ЕДИНОЕ 
ГОСУДАРСТВО, РАСШИРЕНИЕ  

ЗЕМЕЛЬ

IV
XVIII – НАЧ. ХХ в.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

V
1917 г. –  1991 гг.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

VI
1991 г. – Н. В.

 РОССИЯ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Значение изучения отечественной истории 

СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

РАЗВИВАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

ВООРУЖАЕТ ЗНАНИЯМИ ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ 

МИРОВЫХ  ЦИВИЛИЗАЦИЙ

СОДЕЙСТВУЕТ СТАНОВЛЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
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ФОРМИРУЕТ НАВЫКИ И ПОТРЕБНОСТЬ 
ПОСТОЯННОГО ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПОПОЛНЕНИЯ СВОИХ ЗНАНИЙ



             ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
       ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА- ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. ЭТО ОЧЕНЬ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС. 

                                             КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
       КЛАССОВАЯ – ГОСУДАРСТВО ВОЗНИКАЕТ В ПЕРИОД РАСПАДА РОДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОЯВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА, СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, СОБСТВЕННОСТИ НА ОРУДИЯ 
ТРУДА И ЗЕМЛЮ И Т.Д.
      ДОГОВОРНАЯ – ГОСУДАРСТВО ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

                                   ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
- СЛАВЯНСКАЯ (АНТИНОРМАННСКАЯ) – ОТРИЦАЕТСЯ РОЛЬ ВАРЯГОВ  В ОБРАЗОВАНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРИЗВАНИИ ИХ НА КНЯЖЕНИЕ (М.В. ЛОМОНОСОВ, Б.А. РЫБАКОВ)
- ЦЕНТРИСТСКАЯ – ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ВОЗНИКЛО КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНУТРЕННЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ СЛАВЯН, ПО ПРИ УЧАСТИ ВАРЯГОВ (ЮРГАНОВ А.Л., КАЦЦВА Л.А И БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ 
ИСТОРИКОВ 
- НОРМАННСКАЯ – ДРЕВНЕРУССКОЕ  ГОСУДАРСТВО СОЗДАНО НОРМАННАМИ (ВАРЯГАМИ) С ДОБРОВОЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ СЛАВЯН( БАЙЕР Г.З., ШЛЕЦЕР А.Л.. МИЛЛЕР Г.Ф., КАРАМЗИН Н.М.. СОЛОВЬЕВ С.М.)

         В 882 Г. КНЯЗЬ ОЛЕГ ПРЕДПРИНЯЛ ПОХОД НА КИЕВ. ЗАХВАТ КИЕВА ПОЗВОЛИЛ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ОБЪЕДИНИТЬ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВДОЛЬ ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. ОЛЕГ, СДЕЛАВШИЙ КИЕВ СВОИМ 
СТОЛЬНЫМ ГОРОДОМ, ПРОДОЛЖАЛ ВЛАСТВОВАТЬ И НАД НОВГОРОДЦАМИ. 
      ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН ВОКРУГ КИЕВА БЫЛО НЕ СЛИШКОМ 
ПРОЧНЫМ И НЕ ОЧЕНЬ ОБРИМЕНИТЕЛЬНЫМ. ВЛАСТЬ КИЕВСКОГО КНЯЗЯ СВОДИЛАСЬ К СБОРУ ДАНИ (ПОЛЮДЬЕ) И 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ МЕЖПЛЕМЕННЫХ СПОРОВ И ТЯЖБ. ПОСТЕПЕННО ПОД ВЛАСТЬЮ КИЕВА (ВОКРУГ ПЛЕМЕНИ 
ПОЛЯН) ПРОИЗОШЛО СКЛАДЫВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 
       ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ВПИСЫВАЕТСЯ В ПРОЦЕСС     
ГОСУДАРСТВООБРАЗОВАНИЯ, ПРОТЕКАВШИХ В IX-X  ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ. В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ IX В ОБРАЗОВАЛОСЬ ВЕЛИКОМОРАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, ЧЕШСКОЕ КНЯЖЕСТВО, 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ХОРВАТИИ И НА СЕРБСКИХ ЗЕМЛЯХ,  ПОЯВИЛОСЬ ОБЪЕДИНЕННОЕ АНГЛОСАКСОНСКОЕ 
КОРОЛЕВСТВ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ X В. БЫЛО СОЗДАНО ДРЕВНЕПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО. ДАТСКОЕ 
КОРОЛЕВСТВО. 



ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
НАРОДНОСТИ

БАЛТЫ

АВТОХТОНЫ

КИММЕРИЙЦЫ

АВТОХТОНЫ

УГРО-ФИНСКИЕ
ПЛЕМЕНА

АВТОХТОНЫ

ВЕНГРЫ
VII – X вв.

ПОЛОВЦЫ
IX – XIII вв.

ПЕЧЕНЕГИ
VIII – XI вв.

СКИФЫ
VII в. до н. э. –

III в. н.э.

САРМАТЫ
III в. до н. э. –

IV в. н. э.

ГОТЫ
IV в.

ХАЗАРЫ
IV – V вв.

БОЛГАРЫ
V – VIII вв.

АВАРЫ
VI – VII вв.

ГУННЫ
VI в.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

АВТОХТОНЫ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ

-ОТДЕЛЕНИЕ РЕМЕСЛА ОТ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ;

-СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
РЕМЕСЕЛ В ГОРОДАХ;

-ПЕРЕХОД К ПАШЕННОМУ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ;

-НАЧАЛО ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ;

-ПРЕОБЛАДАНИЕ 
СВОБОДНОГО ТРУДА НАД 
РАБСКИМ

-ПОТРЕБНОСТИ 
РОДОПЛЕМЕННОЙ 
ЗНАТИ В АППАРАТЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ 
ПРИВИЛЕГИЙ И 
ЗАХВАТА НОВЫХ 
ЗЕМЕЛЬ;

-ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЛЕМЕННЫХ СОЮЗОВ;

-УГРОЗА НАПАДЕНИЯ 
ВНЕШНИХ ВРАГОВ

-СМЕНА РОДОВОЙ 
ОБЩИНЫ НА 
СОСЕДСКУЮ;

-ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА 
ЛЮДЕЙ;

-НАЛИЧИЕ 
ПАТРИАРХАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ РАБСТВА

-ОБЩАЯ 
ЯЗЫЧЕСКАЯ 
РЕЛИГИЯ;

-СХОЖИЕ 
ОБЫЧАИ, 
ОБРЯДЫ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУСИ

                СЕР. XI –
                  НАЧ. XIIв.

ИЗЯСЛАВ (1054-73 и  1076-78)
ВСЕСЛАВ (1068-1069)
СВЯТОСЛАВ (1073-1076)
ВСЕВОЛОД (1078-1093 
СВЯТОПОЛК (1093-1113)
ВЛАДИМИР МОНОМАХ
(1113-1125)
МСТИСЛАВ (1125-1132)

Упадок 
и распад 
на отд. 

княжества

    КОНЕЦ Х –
  СЕР. XI в.

ЯРОПОЛК (972-980)
ВЛАДИМИР (980-1015)
СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ 
(1015-1019)
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 
(1019-1054)

Расцвет

              2-Я ПОЛ. IX –
          КОНЕЦ Х в.

РЮРИК (УМ. 879 г.)
ОЛЕГ (УМ. 912 г.)
ИГОРЬ (912-945)
ОЛЬГА (945-957)
СВЯТОСЛАВ I (957-972)

Начальный



РАСШИРЕНИЕ 
МЕЖПЛЕМЕННОГО СОЮЗА 
ЗА СЧЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН 
(ДРЕВЛЯН, СЕВЕРЯН, 

РАДИМИЧЕЙ, ВЯТИЧЕЙ)

ЗАЩИТА СЛАВЯНСКИХ 
ПЛЕМЕН ОТ ВНЕШНЕЙ 

ЭКСПАНСИИ И СБОР ЗА ЭТО 
ДАНИ – ПОЛЮДЬЯ (ПРИ 
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ БЫЛИ 

УСТАНОВЛЕНЫ МЕСТА СБОРА 
ДАНИ – ПОГОСТЫ, РАЗМЕР 

ДАНИ – УРОКИ, 
ВЫДЕЛЯЛИСЬ СБОРЩИКИ – 

ДАННИКИ)

ВОЕННЫЕ, ТОРГОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ 

С ВИЗАНТИЕЙ И КОЧЕВЫМИ 
ПЛЕМЕНАМИ

ЗАЩИТА ГРАЖДАН И 
ТОРГОВОГО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ 

В ГРЕКИ» ОТ НАБЕГОВ 
КОЧЕВНИКОВ

ИТОГИ КНЯЖЕНИЯ ПЕРВЫХ   РЮРИКОВИЧЕЙ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

КНЯЗЬ
ЯВЛЯЛСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, 
ВОЕННЫМ ПРЕДВОДИТЕЛЕМ, 

ВЕРХОВНЫМ СУДЬЕЙ И 
СБОРЩИКОМ НАЛОГОВ

СТАРШАЯ
(БОЯРЕ)

СОСТАВЛЯЛА СОВЕТ 
(ДУМУ) КНЯЗЮ 

МЛАДШАЯ
(«ДЕТСКИЕ» и «ОТРОКИ»)

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ – ВОИНЫ; В 
МИРНОЕ -  УПРАВИТЕЛИ В ДОМЕ 

КНЯЗЯ

ПОСАДНИКИ
НАЗНАЧАЛИСЬ ВЕЛИКИМ 

КНЯЗЕМ СНАЧАЛА ИЗ 
ПЛЕМЕННЫХ КНЯЗЕЙ, ЗАТЕМ - 

ИЗ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ

ТЫСЯЦКИЕ, СОТСКИЕ
БЛИЖАЙШИЕ ПОМОЩНИКИ 

ПОСАДНИКА. ИЗБИРАЛИСЬ ИЗ 
ЗНАТНЫХ БОЯР НА ВЕЧЕ

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
ВЕЧЕ (НАРОДНОЕ 

СОБРАНИЕ, 
ОБЩИННЫЙ СХОД)



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ  В IX-XII в

КНЯЗЬ

«ЛЮДИ СЛУЖИЛЫ»
(ЛИЧНО СЛУЖИЛИ КНЯЗЮ)

«ЛЮДИ НЕСЛУЖИЛЫ»
(ПЛАТИЛИ ДАНЬ КНЯЗЮ)

∙ДРУЖИННИКИ (СТАРШИЕ И 
МЛАДШИЕ);
∙ОТПРЫСКИ КНЯЖЕСКОГО РОДА;
∙КНЯЖЕСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
(КНЯЖИЙ ТИУН, МЫТНИК, 
ВИРНИК, ЕМЕЦ И ДР.)

∙РЕМЕСЛЕННИКИ;
∙КУПЦЫ;
∙СМЕРДЫ;
∙СВОБОДНЫЕ 
ОБЩИННИКИ;
∙«ЛЮДИ»

∙ЗАКУПЫ;
∙РЯДОВИЧИ;
∙ПУЩЕННИКИ;
∙ИЗГОИ;
∙ХОЛОПЫ,ЧЕЛЯДЬ



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РУСИ  (ПО «РУССКОЙ ПРАВДЕ»)

«ЛЮДИ»
СВОБОДНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ –

ОБЩИННИКИ И ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ

ЗАФИКСИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗАЛИСЬ ПОД ВЛАСТЬЮ 
ФЕОДАЛОВ

«РУССКАЯ  ПРАВДА»

ОБЩИННИКИ, ПОПАВШИЕ В 
ЗАВИСИМОСТЬ ИЗ-ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА (РЯДА)

ОБЩИННИКИ, ПОПАВШИЕ В 
ЗАВИСИМОСТЬ ИЗ-ЗА НЕВЫПЛАТЫ 

ДОЛГА (КУПА – ЗАЙМ)

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ С 
ОБЩИНОЙ

НАХОДИЛИСЬ НА ПОЛОЖЕНИИ
РАБОВ

«РЯДОВИЧИ»

«ЗАКУПЫ»

«ИЗГОИ»

«ЧЕЛЯДЬ»
«ХОЛОПЫ»



ПЕРВЫЙ ДРЕВНИЙ ПИСЬМЕННЫЙ СВОД РУССКИХ ЗАКОНОВ

КРАТКАЯ 
ПРАВДА

(подготовлена 
в ХI в.)

ПРОСТРАННА
Я ПРАВДА 

(подготовлена 
в ХII в.)

СОКРАЩЕННАЯ 
ПРАВДА

 (середина ХV 
в.)

ПРАВДА 
ЯРОСЛАВА

ПРАВДА 
ЯРОСЛАВИЧЕЙ

СУД 
ЯРОСЛАВА

УСТАВ 
ВЛАДИМИРА 
МОНОМАХА

СОСТОИТ ИЗ 
ПЕРЕРАБОТАННОЙ 

ПРОСТРАННОЙ 
РЕДАКЦИИ

РУССКАЯ ПРАВДА



РЕЛИГИЯ НА РУСИ

РОДОПЛЕМЕННОЕ

МНОГОБОЖИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ:
ПАНТЕОН БОГОВ

ПОПЫТКА ОБЪЕДИНИТЬ ГЛАВНЫХ БОГОВ В 
ПАНТЕОН ВО ГЛАВЕ С ПЕРУНОМ

ХРИСТИАНСТВО
С   988 г.

СБЛИЖЕНИЕ 
РУСИ С 

ХРИСТИАНСКИМ 
МИРОМ

СОЗДАНИЕ 
ЦЕРКОВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБОГАЩЕНИЕ 
РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ

УКРЕПЛЕНИЕ 
КНЯЖЕСКОЙ

ВЛАСТИ
УКРЕПЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

I этап

II этап



КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (1019-1054гг.)

КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ДРЕВНЕЙ РУСИ ПОД
ИМЕНЕМ МУДРОГО ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО

РУССКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕРКВИ:
ЗНАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ 

СОЧИНЕНИЙ; ПОСТРОЙКА В 
1037 г. СОБОРА СВЯТОЙ 

СОФИИ В КИЕВЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВ. 

МИТРОПОЛИИ В 1036 г.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ:
ОТКРЫТИЕ ШКОЛ; 

ПЕРЕПИСКА И ПЕРЕВОД 
КНИГ С ГРЕЧЕСКОГО НА 
РУССКИЙ; ПОЯВЛЕНИЕ 

КНИГОХРАНИЛИЩ

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ КИЕВСКИМ И 

ЕВРОПЕЙСКИМИ 
ПРАВЯЩИМИ ДОМАМИ: 
ДИНАСТИЧЕСКИЕ БРАКИ

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ И 
ВОЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ: 1036 г. 
ПОБЕДА НАД ПЕЧЕНЕГАМИ 

ПОД КИЕВОМ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОДИФИЦИРОВАННОГО ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗАВИСИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: «РУССКАЯ 

ПРАВДА» – ДРЕВНИЙ СВОД ЗАКОНОВ РУСИ



КУЛЬТУРА РУСИ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ IХ-ХII вв.
- КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ УНАСЛЕДОВАЛА КУЛЬТУРУ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН;
- ОНА ИСПЫТАЛА ВЛИЯНИЕ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ СТЕПИ И ОСОБЕНО ВИЗАНТИИ;
- ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХII –НАЧАЛЕ ХIII вв. ОНА ИСПЫТАЛА ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ;
- С НАЧАЛА ХII в. В ОТДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВАХ НА БАЗЕ КУЛЬТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ НАЧИНАЮТ 
СКЛАДЫВАТЬСЯ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ

ЗОДЧЕСТВО

-ТИП ХРАМА, ПРИШЕДШИЙ ИЗ 
ВИЗАНТИИ, НАЗЫВАЮТ КРЕСТОВО-
КУПОЛЬНЫЙ;

-ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ КАМЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ – ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ 
БОГОРОДИЦЫ В КИЕВЕ (ДЕСЯТИННАЯ 
ЦЕРКОВЬ КОНЕЦ Х в.);

-1037 г. СООРУЖЕН СОФИЙСКИЙ 
СОБОР, ВОЗДВИГНУТЫ ЗОЛОТЫЕ 
ВОРОТА В КИЕВЕ;

-СОФИЙСКИЕ СОБОРЫ СООРУЖЕНЫ В 
НОВГОРОДЕ И ПОЛОЦКЕ, СПАССКИЙ 
СОБОР В ЧЕРНИГОВЕ (ОКОЛО 1036 г.);

-1158-1161 гг. УСПЕНСКИЙ И 
1194-1197 гг. – ДМИТРИЕВСКИЙ 
СОБОРЫ ВО ВЛАДИМИРЕ И Т.Д.

ПИСЬМЕННОСТЬ И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

-К МОМЕНТУ ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ БЫЛ 
СОБСТВЕННЫЙ АЛФАВИТ;

-ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ IХ в. 
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 
СОЗДАЛИ ГЛАГОЛИЧЕСКИЙ 
АЛФАВИТ (ГЛАГОЛИЦУ), 
КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ 
БЫЛ ПЕРЕРАБОТАН ИМИ В 
«КИРИЛЛИЦУ».

-ВСЕ РУКОПИСИ ДО СРЕДИНЫ 
ХIV в. ПИСАЛИСЬ НА 
ПЕРГАМЕНТЕ, ПРОСТЫЕ ЛЮДИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПИСЬМА 
БЕРЕСТУ;

-В РУССКИХ ПАМЯТНИКАХ ХI-
ХII вв. ГОСПОДСТВОВАЛО 
«УСТАВНОЕ ПИСЬМО»

ЛИТЕРАТУРА

-ОТ ДОМОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ 
ДО НАС ДОШЛИ 150 КНИГ. 
ДРЕВНЕЙШАЯ СРЕДИ НИХ – 
«ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ» – 
НАПИСАНА В 1056-1057 гг.

-СРЕДИ ЖАНРОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ВЫДЕЛЯЮТ  
ЛЕТОПИСЬ. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ 
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»;

-ДРУГОЙ ЖАНР – ЖИТИЯ 
(ЖИЗНЕОПИСАНИЯ). «ЖИТИЯ» 
КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА.

-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
СОЧИНЕНИЕ – «СЛОВО О ЗАКОНЕ И 
БЛАГОДАТИ» КИЕВСКОГО 
МИТРОПОЛИТА ИЛЛАРИОНА (40-Е 
ГОДЫ ХI в.);

-РАЗВИТИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

ЖИВОПИСЬ
-ВНУТРИ ХРАМА СТЕНЫ УКРАШАЛИСЬ ФРЕСКАМИ И МОЗАИКАМИ. ФРЕСКОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БЫТОВЫЕ СЦЕНЫ СОХРАНИЛИСЬ В СОФИИ 
КИЕВСКОЙ;
-ИКОНА «ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» ВЫПОЛНЕНА НЕИЗВЕСТНЫМ ГРЕЧЕСКИМ 
ЖИВОПИСЦЕМ НА РУБЕЖЕ ХI-ХII вв. «БОГОЛЮБСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» (ХII в.)



ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА
 РУСИ НА РУБЕЖЕ  XI-XII вв.

∙ОСЛАБЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ПУТИ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»;
∙ПОТЕРЯ КИЕВОМ ИСТРИЧЕСКОЙ РОЛИ В СВЯЗИ С 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ НА ВОСТОК;
∙ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ НЕ ОТ ОТЦА К 
СЫНУ, А К СТАРШЕМУ В РОДУ;
∙ГОСПОДСТВО НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА; ОТСУТСТВИЕ 
ПРОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 
ЧАСТЯМИ КИЕВСКОЙ РУСИ;
∙МЕЖДОУСОБИЦЫ КНЯЗЕЙ; УКРЕПЛЕНИЕ АППАРАТА 
УПРАВЛЕНИЯ В КАЖДОМ УДЕЛЬНОМ ВЛАДЕНИИ;
∙РОСТ ГОРОДОВ; КОЛОНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ, 
ОСЛАБЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, Т.Е. КИЕВСКОГО КНЯЗЯ;
∙РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 
МЕСТНЫХ КНЯЖЕСКИХ ДИНАСТИЙ; РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СЕПАРАТИЗМА; КНЯЖЕСКИЙ СЪЕЗД В ЛЮБЕЧЕ В 1097г.;
∙РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ КУЛЬТУРЫ; УСЛОЖНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ.

∙ПОДЪЕМ ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВ И ЗЕМЕЛЬ;
∙ДРОБЛЕНИЕ КНЯЖЕСТВ;
∙КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ И МЕСТНЫМ 
БОЯРСТВОМ;
∙ВОЕННОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ.



КРИТЕРИИ ВЛАДИМИРО-
СУЗДАЛЬСКОЕ

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕРРИТОРИЯ      НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ, 
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ВОЛГИ 
И ДОНА

     НА ЮГО-ЗАПАДЕ, ОТ 
ПОЛЕСЬЯ ДО 
КАРПАТ

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ, ОТ 
БАЛТИКИ ДО СЕВЕРНОГО 
УРАЛА

СТОЛИЦА      ДО СЕРЕДИНЫ XII в.
РОСТОВ, СУЗДАЛЬ; СО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XII в. – ВЛАДИМИР-
НА-КЛЯЗЬМЕ

     ГАЛИЧ – СТОЛИЦА 
ОБЪЕДИНЕННОГО 
КНЯЖЕСТВА

ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД

ГОРОДА      РОСТОВ, СУЗДАЛЬ, 
ЯРОСЛАВЛЬ,

     ВЛАДИМИР, ЮРЬЕВ,
     ДМИТРОВ, МОСКВА,
     ЗВЕНИГОРОД

     ГАЛИЧ, ЛУЦК,
    ХОЛМ, ЛЬВОВ,
    ВЛАДИМИ
    ВОЛЫНСКИЙ,
    ПЕРЕМЫШЛЬ

НОВГОРОД,
ТОРЖОК, ЛАДОГА,
ИЗБОРСК

ФОРМА
ПРАВЛЕНИЯ

     КНЯЖЕСТВО     КНЯЖЕСТВО,
    А С 1254 г.
    КОРОЛЕВСТВО

ВЕЧЕВАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРИГЛАШЕННЫМ КНЯЗЕМ

     ХОЗЯЙСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, СКОТОВОДСТВО, РЕМЕСЛО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО, ТОРГОВЛЯ, 
СОЛЕВАРЕНИЕ

НАИБОЛЕЕ
ВЫДАЮЩИЕСЯ

КНЯЗЬЯ

   ЮРИЙ
   ДОЛГОРУКИЙ
  (1125-1157),
  АНДРЕЙ
  БОГОЛЮБСКИЙ
  (1157-1174),
  ВСЕВОЛОД
  БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО
  (1176-1212)

   ЯРОСЛАВ
   ОСМОМЫСЛ
   (1152-1187),
   РОМАН
   МСТИСЛАВИЧ
  (1170-1205),
  ДАНИИЛ
 РОМАНОВИЧ
 (1221-1264)

АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ
КНЯЗЬ
НОВГОРОДСКИЙ
В 1236-1251 гг.

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЗЕМЛИ РУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XII –  ПЕРВОЙ   ПОЛОВИНЕ  XIII вв.



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

СОВЕТ ГОСПОД
ГОТОВИТ ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ ВЕЧЕ

ГОРОДСКОЕ ВЕЧЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЯТИ НОВГОРОДСКИХ КОНЦОВ

ВЕЧЕ ВЕЧЕ ВЕЧЕ ВЕЧЕ ВЕЧЕ

СУД  ПО 
СВЕТСКИМ 

ДЕЛАМ

КНЯЖЕСКИЙ 
АППАРАТ

УПРАВЛЕНИЯ

ПОСАДНИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ 

УПРАВЛЕНИЯ

ВЛАДЫЧНЫЙ 
УПРАВЛЕНИЯ

СУД ПО
ДЕЛАМ

СУД ПО 
ЦЕРКОВНЫМ

ДЕЛАМ



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БОЯРЕ
КРУПНЫЕ 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ

«ЖИТЬИ ЛЮДИ»
(ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ И 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ СРЕДНЕЙ РУКИ)

КУПЦЫ
(ДЕЛИЛИСЬ НА СОТНИ ИЛИ ОБРАЗОВЫВАЛИ 
ТОРГОВЫЕ АРТЕЛИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИЗНАКУ ИЛИ ПО ПРЕДМЕТАМ ТОРГОВЛИ)

ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ
(РЕМЕСЛЕННИКИ И НАЕМНЫЕ РАБОЧИЕ, СВОБОДНЫЕ 

ОБЩИННИКИ – СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ – ЗЕМЦЫ. 
(СОБСТВЕННИКИ НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ)

ХОЛОПЫ
(СЛУГИ В БОЯРСКИХ ДВОРАХ И ВОТЧИНАХ, ЛИЧНО ЗАВИСИМОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО РОДА ЗАНЯТИЙ



 ЗАВОЕВАНИЯ МОНГОЛО-ТАТАР (XIII в.) 

ПОХОД В СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ, СРЕДНЮЮ АЗИЮ, 
ИРАН, АФГАНИСТАН, НА КАВКАЗ, В ПОЛОВЕЦКИЕ 
СТЕПИ

ПОРАЖЕНИЕ РУССКО-ПОЛОВЕЦКИХ ВОЙСК В
БИТВЕ НА КАЛКЕ

НАЧАЛО ПОХОДА НА РУССКИЕ ЗЕМЛИ

ЗАВОЕВАНИЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ 
ЗЕМЛИ

НОВОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУССКИЕ ЗЕМЛИ.
ВТОРЖЕНИЕ В ЕВРОПУ

1210-12
24 гг.

1223 г.

1237 г.

1238 г.

1239-12
41 гг.



   МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ (XIII в.)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

∙ПОЛУЧЕНИЕ РУССКИМИ КНЯЗЬЯМИ У 
ОРДЫНСКИХ ХАНОВ ЯРЛЫКОВ НА 
КНЯЖЕНИЕ;
∙КАРАТЕЛЬНЫЕ НАБЕГИ 
МОНГОЛЬСКИХ ОРД НА РУССКИЕ 
ЗЕМЛИ;
∙ТЕРРОР ПО ОТНОШЕНИЮ К 
НЕПОКОРНЫМ РУССКИМ КНЯЗЬЯМ

∙УПЛАТА ЕЖЕГОДНОЙ ДАНИ – 
«ВЫХОДА»;
∙СОДЕРЖАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ 
ГАРНИЗОНОВ В РУССКИХ ЗЕМЛЯХ;
∙ОТРАБОТКА ПОВИННОСТЕЙ В 
ПОЛЬЗУ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ;
∙СОЗДАНИЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОРДЫНСКИХ КУПЦОВ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЕВАННЫМИ
ЗЕМЛЯМИ В ПЕРИОД МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА

∙НАЗНАЧАЕТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ;
∙ВЕРШИТ ВЕРХОВНЫЙ СУД НАД КНЯЗЬЯМИ

ХАН
ЗОЛОТОЙ

ОРДЫ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИРСКИЙ

∙Получает от хана ярлык на княжение;
∙Собирает в его пользу дань;
∙Судит от имени хана всех русских князей



РУСЬ и ЗОЛОТАЯ ОРДА в XIII-XV вв.

«БАТЫЕВО НАШЕСТВИЕ»

1237-1238 гг. – ЗАХВАЧЕНЫ И РАЗРУШЕНЫ 17 
СРЕДНЕРУССКИХ ГОРОДОВ (РЯЗАНЬ, 
ВЛАДИМИР, КОЛОМНА, МОСКВА, СУЗДАЛЬ, 
КОЗЕЛЬСК И ДР.);
1239-1240 гг. – ЗАХВАЧЕНЫ И РАЗРУШЕНЫ 
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ, КИЕВ, ЧЕРНИГОВ И ДР.;
1243-1312 гг. – РУСЬ ВОШЛА В СОСТАВ УЛУСА 
ДЖУЧИ НА ПРАВАХ АВТОНОМИИ В СОСТАВ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ.
1246 г. – ПЕРВАЯ ТАТАРСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ В КИЕВСКОЙ И ЧЕРНИГОВСКОЙ 
ЗЕМЛЯХ.
1252 г. – КАРАТЕЛЬНЫЙ ПОХОД ОРДЫНСКИХ 
ОТРЯДОВ НА ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКУЮ ЗЕМЛЮ.
1312 г. ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ 
РЕЛИГИИ ВО ВСЕЙ ОРДЕ, КРОМЕ РУСИ.
1382 г. – ПОХОД ХАНА ТОХТАМЫША НА 
МОСКВУ

ОРДЫНСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО 1237-1480 гг.

∙КНЯЖЕНИЕ ПО ЯРЛЫКУ;
∙КАРАТЕЛЬНЫЕ НАБЕГИ МОНГОЛЬСКИХ ОРД НА 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ;
∙ТЕРРОР В ОТНОШЕНИИ РУССКИХ КНЯЗЕЙ;
∙КОНТРОЛЬ БАСКАКОВ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КНЯЗЕЙ;
∙ВЫПЛАТА «ВЫХОДА» – ДАНИ ЗОЛОТОЙ ОРДЕ;
∙ЧЕРНЫЙ СБОР – ПОБОРЫ, ВЫЗВАННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ;
∙СОДЕРЖАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ ГАРНИЗОНОВ НА 
РУССКИХ ЗЕМЛЯХ;
∙ОТРАБОТКА ПОВИННОСТЕЙ (ИЗВОЗ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И Т.Д.) В ПОЛЬЗУ 
ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ;
∙СОЗДАНИЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРДЫНСКИХ 
КУПЦОВ;
∙УГОН В КАРАКОРУМ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ;
∙СЛУЖБА РУССКИХ В ОРДЫНСКОМ ВОЙСКЕ;
∙ВОЕННЫЙ СОЮЗ ПРОТИВ ЗАПАДА

ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА ДЛЯ РУСИ

∙СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РУСИ;
∙РАСКОЛ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ;
∙ЗАКРЕПЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ;
∙НАРУШЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ;
∙ВЕКТОР РУСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, ПРОХОДИВШИЙ ПО ЛИНИИ «ЮГ-СЕВЕР», ПЕРЕМЕНИЛ 
СВОЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ НА «ЗАПАД-ВОСТОК»



ОТРАЖЕНИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ
ЭКСПАНСИИ НА РУСЬ В XIII в.

15 ИЮЛЯ 1240 г. – РАЗГРОМ 
КНЯЗЕМ АЛЕКСАНДРОМ 

ЯРОСЛАВИЧЕМ ШВЕДСКИХ 
РЫЦАРЕЙ НА РЕКЕ НЕВА 

(НЕВСКАЯ БИТВА)

5 АПРЕЛЯ 1242 г. – РАЗГРОМ 
КНЯЗЕМ АЛЕКСАНДРОМ 

ЯРОСЛАВИЧЕМ НЕВСКИМ 
КРЕСТОНОСЦЕВ НА ЧУДСКОМ 
ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ)

1241 г. – ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА 
ЯРОСЛАВИЧА НЕВСКОГО НАД 

РЫЦАРЯМИ НА КОПОРЬЕ 
(ФИНСКИЙ ЗАЛИВ)

1253 г. – ОБОРОНА ПСКОВА ОТ 
ЛИВОНСКИХ РЫЦАРЕЙ

ГЛАВНЫЙ ИТОГ:
- ПОБЕДЫ В ЭТИХ БИТВАХ СПАСЛИ РУССКИЕ ЗЕМЛИ ОТ ЭКСПАНСИИ 
КАТОЛИЦИЗМА И ФЕОДАЛЬНОГО ПОРАБОЩЕНИЯ;
- РУСЬ СОХРАНИЛА ЗА СОБОЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА К БАЛТИЙСКОМУ 
МОРЮ;
- ПОБЕДА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПРИ УСЛОВИИ ЕДИНСТВА ЗЕМЕЛЬ МОЖНО 
ОТРАЗИТЬ ЛЮБОЕ НАПАДЕНИЕ НЕПРИЯТЕЛЯ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

∙ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ;
∙УСИЛЕНИЕ ТОВАРНОГО 
ХАРАКТЕРА РЕМЕСЛА;
∙УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ГОРОДОВ;
∙РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ

ПОЛИТИЧСКИЕ

∙НЕОБХОДИМОСТЬ СВЕРЖЕНИЯ 
МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА;
∙ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
ЗАЩИТЫ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ОТ 
ВНЕШНИХ ВРАГОВ;
∙СТРЕМЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ К 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВЛАСТИ 
В ЦЕЛЯХ СВОЕГО УСИЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ

∙ПОТРЕБНОСТЬ КЛАССА 
ФЕОДАЛОВ В СИЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ;
∙ПОТРЕБНОСТЬ КРЕСТЬЯН В 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВЛАСТИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МНОЖЕСТВА 
ФЕОДАЛОВ;
∙АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
БОРЬБЫ;
∙ВЛАСТНЫЕ АМБИЦИИ 
МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ.

ДУХОВНЫЕ

∙ОБЩНОСТЬ ХРИСТИАНСКОЙ 
РЕЛИГИИ
∙ОБЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ, 
ОБЫЧАЕВ, ТРАДИЦИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА



ОБЪЕКТИВНЫЕ:
∙ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛИКОРУССКОЙ НАРОДНОСТИ;
∙УДОБНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УДАЛЕННОСТЬ ОТ ОПАСНЫХ 
ОКРАИН, «ПРИКРЫТОСТЬ» ДРУГИМИ КНЯЖЕСТВАМИ;
∙ЗНАЧИМЫЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ;
∙ЗЕМЛИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ;
∙РАЗВИТОЕ ФЕОДАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ (ДВОРЯНЕ – ОПОРА КНЯЗЯ);
∙ПОДДЕРЖКА ДУХОВЕНСТВА;
∙СОЧУВСТВИЕ БОЯР И НАСЕЛЕНИЯ

СУБЪЕКТИВНЫЕ:
∙ДАЛЬНОВИДНОСТЬ МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ;
∙ОТСУТСТВИЕ РАСПРЕЙ В МОСКОВСКОЙ КНЯЖЕСКОЙ СЕМЬЕ;
∙КНЯЖЕСТВО НЕ ДРОБИЛОСЬ, А ПЕРЕДАВАЛОСЬ ЕДИНОМУ 
НАСЛЕДНИКУ – БОЛЕЕ СОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ;
∙НЕДООЦЕНКА ТАТАРАМИ ПОТЕНЦИАЛА МОСКВЫ

ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ
МОСКВЫ

ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКВЫ



I ЭТАП
КОНЕЦ XIII – СЕРЕДИНА XIV ВЕКА

НАЧАЛЬНЫЙ

∙1276-1303 г. – ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ;
∙1303-1325 г. – ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ;
∙1325-1340 г. – ИВАН I ДАНИЛОВИЧ (КАЛИТА)

СОБЫТИЯ

∙ПРИСОЕДИНЕНА КОЛОМНА, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ;
∙БОРЬБА С ТВЕРСКИМИ КНЯЗЬЯМИ;
∙ЯРЛЫК НА КНЯЖЕНИЕ;
∙МОСКВА СТАЛА ЦЕРКОВНЫМ ЦЕНТРОМ

ТЕРРИТОРИЯ

500 КВ. МИЛЬ
(28.050 КМ2)

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА



ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА



(Продолжение)

II ЭТАП 
СЕРЕДИНА XIV – СЕРЕДИНА XV ВЕКА

УТВЕРЖДЕНИЕ МОСКВЫ КАК ЦЕНТРА ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ
ЗЕМЕЛЬ

∙1340-1353 г. – СИМЕОН ГОРДЫЙ;
∙1353-1359 г. – ИВАН II КРАСНЫЙ;
∙1359-1389 г. – ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ;
∙1389-1425 г. – ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ;
∙1425-1462 г. – ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ

СОБЫТИЯ

∙УСПЕШНЫЕ ВОЙНЫ С ЛИТВОЙ И НОВГОРОДОМ;
∙БОРЬБА С ТВЕРСКИМИ КНЯЗЬЯМИ;
∙КУЛИКОВСКАЯ БИТВА;
∙ПРИСОЕДИНЕНЫ РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, КАЛУГА, НИЖНИЙ НОВГОРОД,  
МУРОМ, ВОЛОГДА, КОМИ

ТЕРРИТОРИЯ

15000 КВ. МИЛЬ
(841.500 КМ2)   26 ГОРОДОВ



(Продолжение)

III ЭТАП
СЕРЕДИНА XV –  НАЧАЛО XVI ВЕКА

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ

∙1462-1505 г. – ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ;
∙1505-1533 г. – ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ

СОБЫТИЯ

∙РАЗГРОМ НОВГОРОДА;
∙СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ;
∙ВОЙНЫ ПРОТИВ ЛИВОНСКОГО ОРДЕНА;
∙ВОЗВРАЩЕНИЕ МОСКВЕ «КИЕВСКОГО НАСЛЕДСТВА» (ЧЕРНИГОВ, 
СТАРОДУБ, ГОМЕЛЬ, БРЯНСК, МЦЕНСК И ДР.);
∙СМОЛЕНСК, РЯЗАНЬ

ТЕРРИТОРИЯ

96 ГОРОДОВ



ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА



ДАНИИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

1276-1303 гг.

МОЖАЙСК, КОЛОМНА, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 
(ПРИСОЕДИНИЛ)

ИВАН I КАЛИТА
1325-1340 гг.

РОСТОВ, ГАЛИЧ-КОСТРОМСКОЙ, БЕЛОЗЕРСК, УГЛИЧ 
(ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ), КОСТРОМА 

(ПРИСОЕДИНИЛ)

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
1359-1389 гг.

РОСТОВ, УГЛИЧ, КАЛУГА, СТАРОДУБ, ДМИТРОВ 
(ПРИСОЕДИНИЛ)

ВАСИЛИЙ I
1389-1425 гг.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, МУРОМ, ВОЛОГДА, ДВИНСКИЕ И 
КОМИ ЗЕМЛИ (ПРИСОЕДИНИЛ)

ИВАН III
1462-1505 гг.

ЯРОСЛАВЛЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, НОВГОРОД, ТВЕРЬ, 
ЧЕРНИГОВО-СЕВЕРСКИЕ ЗЕМЛИ, ЗЕМЛИ ПО РЕКЕ ОБЬ, 

ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ (ПРИСОЕДИНИЛ), ЧЕРНИГОВ, 
НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ, СТАРОДУБ, БРЯНСК, МЦЕНСК, 

ЛЮБУТСК, ГОМЕЛЬ, РЫЛЬСК (ОСВОБОДИЛ)
ВАСИЛИЙ III
1505-1533 гг.

ПСКОВ, РЯЗАНЬ (ПРИСОЕДИНИЛ), СМОЛЕНСК
(ОСВОБОДИЛ)

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ



УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV – НАЧ. XVI вв.

ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ

КАЗНА
(ГОСАРХИВ, 

ПЕЧАТЬ, 
ФИНАНСЫ, 
ВНЕШНЯЯ

ПОЛИТИКА)

ДВОРЕЦ
(ВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯМИ 

КНЯЗЯ И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ)

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЕ НА 
МЕСТАХ 

(НАМЕСТНИК, 
ВОЛОСТЕЛЬ)



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В XIV – НАЧАЛЕ ХVI вв.
 - золотоордынское иго уничтожило многие материальные и духовные ценности;
- объединительный процесс русских земель вокруг Москвы;
- возрождение национальных традиций, восстановление прерванных связей с Византией;
- со второй половины ХIV в. подъем культуры, связанный с экономическим развитием;
- борьба русских земель против монголо-татарского ига.

ПИСЬМЕННОСТЬ
- в середине ХIV в. в деловой переписке начинает использоваться бумага;
- на смену «уставу» приходит «полуустав», получает распространение скоропись;
- в ХV в. в русской письменности появляется первая запятая

ЛИТЕРАТУРА
- летописание: 1408 г. общерусский летописный свод Троицкая летопись, 1480 г. 
Московский летописный свод, 1442 г. «Хронограф» Пахомия Логофета;
- исторические повести и сказания: 1185 г. «Слово о полку Игореве», «Моление 
Даниила Заточника», конец ХIV нач. ХV «Сказание о Мамаевом побоище», 
«Задонщина» Сафрония Рязанца.
- в житийном жанре составлены жития Сергия Радонежского, Дмитрия Донского;
- жанр хождений – описание дальних путешествий. ХV в. «Хождение за три моря» 
тверского  купца Афанасия Никитина;
- во второй пол. ХV в. – жанр сюжетной повести

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ХIV – НАЧ. ХVI вв.



ЗОДЧЕСТВО
- 1367 г. В Москве возведен белокаменный Кремль; 1393 г. в Кремле построена 
церковь Рождества Богородицы, 1397‑1416 гг. Благовещенский собор, 1475‑1479 гг. 
возведен Успенский собор архитектором Аристотелем Фиораванти. В 1487‑1491 гг. 
построена Грановитая палата.
- памятники северо-западной Руси. Церкви Федора Стратилата (1361 г.) и Спаса на 
Ильине (1374 г.) в Новгороде, церковь Василия на Горке в Пскове (1413 г.);
- крупнейшая постройка ХIV в. – Успенский собор в Коломне

ЖИВОПИСЬ
- в ХIV в. впервые в русских храмах появляются иконостасы;
- в ХV в. в русской живописи начинается Предвозрождение – повышенный интерес 
художника к человеку;
- конец ХIV в. творчество Феофана Грека. Расписал церковь Спаса Преображения на 
Ильине в Новгороде, дворец великого князя Василия Дмитриевича, церковь Рождества 
Богородицы и т.д.
- конец ХIV – 30-е гг. ХV в. творчество Андрея Рублева. 1405 г. – церковь Богородицы, 
1408 г. работал в Успенском соборе, 1420-х гг. в Троицком соборе Троице-Сергиева 
монастыря, «Троица Ветхозаветная»

(Продолжение)



ОБЪЕКТИВНЫЕ:
∙изменения в жизни Европейских 
государств в ХVI в. (Великие 
географические открытия, начало 
эпохи буржуазных революций, 
возникновение мануфактурной 
промышленности);
∙отсталость Московского государства в 
своем социально-политическом 
развитии (пережитки феодальной 
раздробленности, отсутствие единых 
национальных связей)

СУБЪЕКТИВНЫЕ:
∙детство, семья и воспитание Ивана IV. 
После смерти матери Елены Глинской 
(1538 г.) Иван остался сиротой;
∙попечение бояр, которые явились 
перед мальчиком-государем 
грабителями и «изменниками»;
∙окружение и начало царствования. 
1547 г. – венчание на царство;
∙влияние событий лета 1547 г.

РЕФОРМЫ
ИЗБРАННОЙ 

РАДЫ

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА IV (1533-1584 гг.)



ИЗБРАННАЯ РАДА
(СОВЕТ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ ПРИ МОНАРХЕ)

СОСТАВ:
- НАСТАВНИК ЦАРЯ МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ
- КОСТРОМСКОЙ ВОТЧИННИК ДВОРЯНИН АЛЕКСЕЙ АДАШЕВ
- ЦАРСКИЙ ДУХОВНИК СИЛЬВЕСТР
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗНАТИ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ

1549 г.
1-Й ЗЕМСКИЙ СОБОР

1550 г.
СУДЕБНИК

1550-1556 гг.
ВОЕННАЯ РЕФОРМА

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

ФОРМИРОВАНИЕ
СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
МОНАРХИИ

РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 
ВОПРОСОВ

СОЗДАНИЕ 
ПОСТОЯННОГО 

СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА

ВВЕДЕНИЕ 
ПОЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА «БОЛЬШАЯ 
СОХА»

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМ ИЗБРАННОЙ РАДЫ
(1549-560 гг.)



1551 г.
СТОГЛАВЫЙ СОБОР

ПРИКАЗНАЯ РЕФОРМА

1555 – 1556 гг.
ОТМЕНА КОРМЛЕНИЙ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ
ЖИЗНИ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРИКАЗОВ – ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ

(Продолжение)



ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ  ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVI в.

1 См. схему 50.
2 См. схему 54.

ЦАРЬ1

(с 1547 г.)

Боярская
Дума

Митрополит
(с 1589 г. – патриарх)

ЗЕМСКИЙ СОБОР
Представлены: боярство, духовенство, дворянство, посадское население

ПРИКАЗЫ2

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ
Городовые приказчики, губные старосты, земские старосты,

излюбленные головы, воеводы



ИТОГИ ОПРИЧНИНЫ

1 См. схемы 57, 
58.

ОСЛАБЛЕНО СОСЛОВИЕ
БОЯР

ИЗ 43 ЧЛЕНОВ БОЯРСКОЙ ДУМЫ 
КАЗНЕНО – 19, ПОСТРИЖЕНЫ В 

МОНАХИ – 3

РАЗРУШЕНА ЭКОНОМИКА СТРАНЫ

∙РАЗОРЕНО 40% КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДВОРОВ;

∙ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ СОКРАТИЛИСЬ С 15 ДО 4 

ТЫС. ДЕСЯТИН

ОГРОМНЫЕ ЖЕРТВЫ

∙ПО СИНОДИКУ ИВАНА IV УНИЧТОЖЕНО 
22 ТЫС. ЧЕЛОВЕК;

∙КАРАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В 
НОВГОРОД – ДО 15 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОЙСКА

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 6 ТЫС. 
ОПРИЧНИКОВ ВЫСЕЛЕНЫ ИЗ 
СВОИХ ПОМЕСТИЙ       9 ТЫС. 

ДВОРЯН

∙ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕЖИТКОВ УДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ;
∙ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

ПОДДАНСТВА;
∙НАЧАЛО ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКРЕПОЩЕНИЯ 

КРЕСТЬЯН

ОПРИЧНИНА1

УКРЕПЛЕНИЕ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ ЦАРЯ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА IV

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С 

АНГЛИЕЙ
(1553 г.)

БОРЬБА ЗА ВЫХОД 
К БАЛТИЙСКОМУ

МОРЮ. ЛИВОНСКАЯ 
ВОЙНА

(1558-1583 гг.)

ЛИВОНИЯ  ЛИТВА  
ПОЛЬША

ШВЕЦИЯ    ДАНИЯ
1582 г. – 
Ям-Запольское 
перемирие с 
Польшей.
1583 г. Плюсский 
мир со Швецией

НАПРАВЛЕНИЕ
ЮГО-ВОСТОК

1551 г. – МИРНОЕ ВХОЖДЕНИЕ 
ЧУВАШИИ

1552 г. – ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

1556 г. – ПРИСОЕДИНЕНИЕ АСТРАХАНИ
1557 г. – ПРИСОЕДИНЕНИЕ БАШКИРИИ

ПОХОД ЕРМАКА.
НАЧАЛО 

ПОКОРЕНИЯ 
СИБИРИ

(1581-1582 гг.)

ПРИЗНАНИЕ 
НОГАЙСКОЙ 

ОРДОЙ 
ВАССАЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОСКВЫ

(1557 г.)



ЗНАЧЕНИЕ И ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV

ЗНАЧЕНИЕ ИТОГИ

- УКРЕПЛЕНИЕ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА;
- УПОРЯДОЧЕНЫ ДЕЙСВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
АТРИБУТОВ ВЛАСТИ – ЗАКОН, 
УПРАВЛЕНИЕ, НАЛОГИ, СУД;
- ОБОЗНАЧИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ ОПОРА 
ВЛАСТИ – СЛУЖИЛОЕ СОСЛОВИЕ

- РАЗОРЕНИЕ СТРАНЫ «ПОРУХА 70-80 гг.»;
- РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ;
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ      КРЕСТЬЯН    К   ЗЕМЛЕ 
ФЕОДАЛОВ-ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ;
- ДИНАСТИЧЕСКИЙ                           КРИЗИС.

СМУТА



РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХVI в.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ХVI в.

- в ХVI в.     завершается      формирование     великорусской       народности;
- в   состав    Московского      государства       вливаются      другие    народы;
- в ХVI в. ощутимее, чем прежде, проявились светские элементы в культуре;
- религиозное   мировоззрение   по-прежнему  определяло  духовную жизнь 
общества.

ПИСЬМЕННОСТЬ И КНИГОПЕЧАТАНИЕ
- в конце ХVI в. появилась вторая форма отчества  с окончанием – вич.
- широкое распространение получила бумага;
- появился новый знак препинания – точка с запятой;
- в государственном делопроизводстве получили распространение 
«столбцы»;
- начало книгопечатания. В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец 
выпустили первую печатную книгу «Деяния Апостолов и послания 
Апостола Павла» («Апостол»). В 1565 г. отпечатан «Часослов».
- за весь ХVI в. в России типографским способом было   издано 20 книг

ЛИТЕРАТУРА
- развитие    жанра    русской    публицистики:    «Сказание о князьях 
Владимирских»;
- жанр  исторической   повести: «О прихождении Стефана Батория на 
град Псков», «Казанское взятие»;
- составление новых хронографов;
- Начинает  развиваться  светская  литература.  Пример: «Домострой» 
священника Сильвестра;

-развивается летописание.  Воскресенская летопись первой половины 
(ХVI в.),   Никоновская    летопись  (начало 50-х гг. ХVI в.),      «Книга 
степенная царского родословия»



ЗОДЧЕСТВО
- возвращение к пятикупольному храму: Успенский собор Троице-
Сергиева монастыря, Смоленский собор Новодевичьего монастыря;
- строятся каменные кремли: Китай-город, Белый город Федора Коня, 
Земляной вал в Москве;
- возводятся монастыри крепости: Донской, Данилов, Новодевичий, 
Симонов монастыри в Москве;
- распространение получил шатровый стиль. Хронологически первым 
памятником  каменного шатрового зодчества считается церковь 
Вознесения в селе Коломенском (возведена1532 г.);
- венцом архитектуры ХVI в. стал Покровский собор – храм Василия 
Блаженного

ЖИВОПИСЬ
- крупнейшим живописцем конца ХV-начала ХVI в. был Дионисий. Ему 
принадлежит часть фресок Успенского собора Московского Кремля и 
роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове монастыре, 
житийная икона «Митрополит Алексий»;
- в конце ХVI в. складывается так называемая «строгановская школа» 
художников, которые предпочитали светские сюжеты;
- получила распространение «годуновская школа», стремящаяся 
вернуться к монументальным формам, характерным для конца ХV в.;
- большого развития достигло художественное шитье, особенно в 
мастерских князей Старицких

(Продолжение)



РОССИЯ В XVII В.
ПРИЧИНЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СМУТЫ В МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ     (1598-1613 гг.)

РАЗРУШЕНИЕ 
УКЛАДА ЖИЗНИ,  

ДЕМОРАЛИ-
ЗАЦИЯ  

ОБЩЕСТВА

ПОЯВЛЕНИЕ 
САМОЗВАНЦЕВ

БЕГСТВО 
КРЕСТЬЯН ИЗ 

ЦЕНТРА ОТ 
ГОСУДАРЯ И 

ПОМЕЩИЧЬЕГО 
ТЯГЛА

РОСТ 
ПОМЕЩИЧЬЕГО 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

УСИЛЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 
КРЕСТЬЯН ОТ 
ПОМЕЩИКОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧИСЛА 

КАБАЛЬНЫХ
ХОЛОПОВ

НЕДОВОЛЬСТВО 
ПРИНИЖЕННЫХ 

БОЯР 
ПОЛИТИКОЙ

ИВАНА IV

КОНЕЦ 
ДИНАСТИИ 

«ПРИРОДНЫХ 
ГОСУДАРЕЙ»

ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ  СМУТЫ

                 1598-1605 гг. – 
               ДИНАСТИЧЕСКИЙ

1598 г. – умер царь Федор;
1598-1605 гг. – царствование Бориса 
Годунова;
1604 г. – появление Лжедмитрия I.

1605-1610 гг. – 
СОЦИАЛЬНЫЙ

1606-1607 гг. – восстание 
И. Болотникова;
1607 г. – появление Лжедмитрия II.

1610-1613 гг. –
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ

-весна 1611 г. – выступление 
первого ополчения под 
руководством воеводы Прокопия 
Ляпунова;
-осень 1611 г. – выступление 
второго ополчения во главе с
Д. Пожарским и К. Мининым.

КРИЗИС 
ДИНАСТИИ 

РЮРИКОВИЧЕЙ

ОПРИЧНИНА
ИВАНА IV

КРИЗИС 
ВЛАСТИ

ЭКОНОМИЧЕС-
КИЙ  КРИЗИС 

«ПОРУХА»



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ВОССТАНИЯ  ПОД   ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ    
ИВАНА БОЛОТНИКОВА (1606-1607 гг.)

ИВАН 
ИСАЕВИЧ

БОЛОТНИКОВ

ХОЛОП КНЯЗЯ А.А. 
ТЕЛЯТЕВСКОГО С 
ЧЕРНИГОВЩИНЫ.
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА 
СВОЮ СТОРОНУ 
КРЕСТЬЯНСКИХ МАСС 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ИМЯ 
ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ 
(ПРОВОЗГЛАСИЛ СЕБЯ 
ЕГО ВОЕВОДОЙ)

СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ 

ВОССТАВШИХ:

- БЕГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ;
- ХОЛОПЫ;
- ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ;
- СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ;
- СТРЕЛЬЦЫ;
- КАЗАКИ;
- ЧАСТЬ ДВОРЯН И 
БОЯР ПРОТИВНИКОВ                
В. ШУЙСКОГО

          АВГУСТ – ДЕКАБРЬ 1606 г.

       
ПОБЕДА   ВОСТАВШИХ    ПОД    
КРОМАМИ, ЗАХВАТ ТУЛЫ, КАЛУГИ, 
ЕЛЬЦА, КАШИРЫ, ПОРАЖЕНИЕ   
ПОД  МОСКВОЙ И ОТХОД  В  
КАЛУГУ

                      ЯНВАРЬ – МАЙ 1607 г.

          
ОСАДА       ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ВОЙСКАМИ       КАЛУГИ.           УХОД 
ПРИ        ПОМОЩИ         «ЦАРЕВИЧА 
ПЕТРА»     И. И. БОЛОТНИКОВА     В 
ТУЛУ

              ИЮНЬ- ОКТЯБРЬ 1607 г.
ОСАДА ВОЙСКАМИ В.И. ШУЙСКОГО     
ТУЛЫ.
ПЛЕНЕНИЕ        БОЛОТНИКОВА     И
«ЦАРЕВИЧА ПЕТРА» САМОЗВАНЦА 
ИЛЕЙКИ   МУРОМЦА



НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ 
ПОЛЬСКО-ШВЕДСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

ВОЗЗВАНИЕ
ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА 

1610 г.

ПЕРВОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 1611 г.)

- во главе ополчения встали 
рязанский воевода дворянин 
Прокопий Ляпунов, князь Дмитрий 
Трубецкой, казачий атаман Иван 
Заруцкий;
- в марте 1611 г. штурм Москвы. 
Заняли часть города, но изгнать 
поляков не удалось;
- поражение, сложный социальный 
состав ополчения  привели его к 
расколу: П. Ляпунов был убит, 
дворяне покинули ополчение;
- в июле 1611 г. ополчение 
распалось

ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(ОКТЯБРЬ 1611 г.–ОКТЯБРЬ 1612 г.)

- во главе ополчения встали земский 
староста Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский;
- в марте 1612 г. выступило из Нижнего 
Новгорода в Ярославль;
- четыре месяца стояли в Ярославле;
- в июле-августе отряды ополчения 
подошли к Москве, не позволили 
прорваться в Кремль отряду польского 
гетмана Ходкевича;
- 22 октября в день обретения иконы 
Казанской Богоматери, 
сопровождавшей ополчение, был взят 
Китай-город;
- 26 октября сдался польский гарнизон 
в Кремле



ПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В ПЕРИОД СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

БОРИС ГОДУНОВ (1598-1605 гг.)
ФЕДОР БОРИСОВИЧ ГОДУНОВ

(апрель – июнь 1605 гг.)

ЛЖЕДМИТРИЙ I
(ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ)

(июнь 1605 – май 1606 гг.)

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ
(«КРЕСТОЦЕЛОВАЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ»)
(май 1606 г. – июль 1610 г.)

СЕМИБОЯРЩИНА
(1610 – 1613 гг.)

Во главе с боярином
Ф.И. МСТИСЛАВСКИМ

Борьба 
с самозванцем 
Лжедмитрием I

(с 1604 г.)

Выступление 
Лжедмитрия II 
(«тушинского 

вора»)
(1607-1610 гг.)

2-ое ополчение
(ОСЕНЬ 1611 – 

ОСЕНЬ 1612 гг.)

Восстание 
Хлопка Косолапа 

(1603 г.)

Восстание 
И. Болотникова 
(1606-1607 гг.)

1-ОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
(ЗИМА- ЛЕТО 

1611г.)



ЛИТЕРАТУРА
1. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник/ О.Д. 

Исхакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2020.— 777 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88497.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2019.— 576 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85220.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие 
закономерности и особенности развития России в мировом 
историческом процессе. Уроки истории [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ольштынский Л.И.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 408 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9091.— ЭБС «IPRbooks», по паролю



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


