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1. Формирование Российского государства.

. Историки о возникновении Российского государства. 

Г.П. Федотов (один из 
крупных ученых, историк, философ 
и богослов)

Москва своим возвышением была обязана татарофильским, 
предательским действиям своих первых князей, что 
воссоединение Руси, создание единого государства 
осуществлялось через насильственные захваты территории, 
вероломные аресты князей-соперников.

«Казалось после веков рабства не поднимется, не 
выпрямится земля русская упоенная кровью, усыпанная 
пеплом, ставшая жилищем рабов ханских» 
….«сделалось чудо. Городок едва известный до XIV века от 
презрения к его маловажности, долго именуемый селом 
Кучковым, возвысил главу и спас Отечество».

Н.М. Карамзин 

считал, что образование Российского централизованного 
государства было исторически подготовленным, объективно 
обусловленным явлением.С.М. Соловьев 



.Причины и особенности формирования единого централизованного 
Русского государства. 

На грани XIV века дробление русских княжеств прекращается, уступив место их 
объединению, усиление экономических связей между русскими землями, 

формировании единого хозяйственного пространства русских 
земель в интересах реализации избыточного продукта.

концентрация собственности в руках великокняжеской власти и московской 
бюрократии, предопределило их стремление к сильной государственности, 
контролирующей все русские земли.



.

• Крестьяне искали защиту от притеснений 
• Ремесленники, купцы и другие посадские люди 
стремились к безопасности торговых путей. 
• Служилые люди видели в едином государстве власть, 
способную дать им средства к существованию в обмен на 
государственную и военную службу.
• освобождение от монгольского владычества и защита 
западных рубежей страны
• необходимость развития экономики требовала 
усиление эксплуатации, также побуждал господствующий 
класс к объединению своих усилий в рамках единого 
государственного механизма.

Социальные причины создания единого 
крепкого государства. 



.

К 1380 году ситуация в стране изменяется 
не в пользу Русской Православной Церкви

Тохтамыш пришел вслед за Мамаем в 
Москву, то он уже грабил церкви и 
монастыри, убивал священников

После падения Константинополя Русская 
церковь стала оплотом борьбы для борьбы 
с неверными на этом направлении.



• капиталистический уклад еще не начал формироваться, поэтому великокняжеская 
власть опиралась, прежде всего, на формирующееся дворянство

Особенности  образования Русского  единого 
централизованного государства 

по сравнению с аналогичным процессом в Западной Европе

• сразу складывалось как многонациональное.

• сыграли внешнеполитические факты, и прежде 
всего многолетняя борьба с монголо-татарами.



. Общественный строй.

вчерашние удельные князья и приближенные к ним бояре, олицетворявшие 
феодальную аристократию, не желавшие терять свои привилегии, 
настраиваются к великому князю московскому весьма оппозиционно.

великие князья начинают формировать для себя новую социальную группу 
феодалов  -  дворян,   наделяют их дворами, поместьями (отсюда идет название 
«помещики») при условии несения ими военной или государственной службы.



.

1) мелкие слуги великих князей, так 
называемые «слуги под дворским 
(ключники, псари и т.д.)», которые раньше 
часто набирались из княжеских холопов;
2) отпрыски старых боярских фамилий, 
имущественное положение которых 
пошатнулось;
3) Иван III давал землю на правах 
поместья и многим свободным людям при 
условии их поступления на 
государственную службу

Основные источники формирования 
российского дворянства



.

.

Княжата и бояре сохраняли в своих вотчинах иммунитетные права. 
Они были землевладельцами,  администраторами и судьями в своих деревнях и 
селах.

Города исключались из юрисдикции бывших удельных князей, распространяли на 
них непосредственно свою власть

В середине ХVв. появилась должность городчика — своеобразного военного 
коменданта города. Он обязан был следить за состоянием городских укреплений, 
за выполнением местным населением повинностей, связанных с обороной.

Укрепление власти князя  



Россия в XVI веке.

. Первый этап объединения русских земель и возвышения Москвы

Князья  Московского княжества                     Важнейшие события

Даниил Александрович (1276 - 1303) Присоединение Коломны и Переяславля в 1300 и 
1302 годах соответственно. Образование Московского 

княжества
Юрий Данилович (1303 - 1325) Присоединение Можайска (1303) и Переяславль-

Залесского княжества (1304)
Иван Калита (1325 - 1340) Начало противостояния с Тверью. Присоединены 

Галич, Углич и Белоозеро.Подавление антиордынского восстания в 
Твери (1327)
Симеон Гордый (1340 - 1353)
Иван Красный (1353 - 1359)
Дмитрий Донской (1359 - 1389)Присоединены: княжество Угличское, Галич, 
Кострома, Стародуб, Дмитров, Калуга. Куликовская битва (1380). 
Разграбление Москвы Тохтамышем (1382)



.

Возвышению Москвы    способствовали
•Построен белокаменный Кремль – первая крепость в Северо-Всточной Руси
•Отражены притязания Твери Нижнего Новгорода, отражены походы литовского князя Ольгерда
•На р Вожа  1378 год отбиты набеги монгол

 



.

Одержанная на Куликовом поле победа не принесла полного освобождения от 
гнета Золотой Орды, тем не менее, она имела огромное значение для судеб России:

❖ - на Куликовом поле Золотая Орда потерпела первое крупное поражение (однако 
Москва была снова разорена в 1382 г. Тохтамышем и вынуждена была платить дань);

❖ - произошло уменьшение размера дани;

❖ - окончательно признано политическое главенство Москвы среди остальных русских 
земель;

❖ - разгром ордынцев значительно ослабил их мощь (сказался и период «великой 
замятни» в Золотой Орде – ослабление центральной власти и борьбы за ханский 
престол);

❖           - Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политического и 
экономического центра – организатора борьбы за свержение золотоордынского ига и 
объединение русских земель

ПОСЛЕДСТВИЯ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ



Россия в XVI веке.

. ПОСЛЕДСТВИЯ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ



• присоединил к Москве Псков (1510), 
• великое княжество Рязанское (1517),
• княжество Стародубское  
• княжество Новгород-Северское 

(1517-1523)  
• Смоленск (1514), 

Василий III практически завершил объединение Великороссии 
и превратил Московское княжество а национальное 

государство.



.

1. Серединное географическое положение 
 2. Политическая гибкость московских князей –
3. Московские князья, как правило, являлись 
долгожителями. 
4. Поддержка духовенства 
5. Привлекательность Москвы для службы для бояр и 
вольных слуг
6. Масштабные укрепления 

Причины и условия возвышения Москвы

С точки зрения пассионарной теории Л. Н. Гумилева причина возвышения 
Москвы заключалась в том, что «именно Московское княжество 
привлекло множество пассионарных (обладающих повышенной тягой к 
действию) людей: татар, литовцев, русичей, половцев – всех, кто хотел 
иметь и уверенность в завтрашнем дне, и общественное положение, 
сообразное своим заслугам. Всех этих пришельцев Москва сумела 
использовать, применяясь к их наклонностям, и объединить единой 
православной верой».



Россия в XVI веке.

.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в 
конце XV-начале XVI в. 

Появляется 
книгопечатание (1456 г., 
И. Гуттенберг). Это 
время в мировой истории 
получило название эпохи 
Возрождения.

• рост материального производства, обусловленного 
развитием товарно-денежных отношений,

• разрушение натурального хозяйства как основы экономики, 
• начало формирования капиталистических отношений.



.

Отличаясь большим умом и силой воли, этот 
великий московский государь:
- закончил собирание земель под властью Москвы;
- завершение освобождения от монголо-

татарского  нашествия
-    заложил основы российского самодержавия;
-    укрепил государственный аппарат;
-    повысил международный престиж Москвы.

Иван III явился фактическим создателем 
Московского государства



.

В 1490-1500 гг. политическое 
верховенство московского князя признали 
князья Вяземские, Белевские, Новосильские, 
Одоевские, Воронежские и Мезецкие

В годы его правления к Москве были присоединены 
• великое княжество Ярославское (1463), 
• Пермский край (1472), 
• великое княжество Ростовское (1474), 
• Новгород и его владения (1478), 
• великое княжество Тверское (1485), 
• Вятская земля (1489). 



.

В 1472 г. брак Ивана III с племянницей последнего византийского 
императора Зоей (Софьей) Палеолог, возвысивший значение 
монархической власти в России. При московском дворе заводился 
пышный, строгий и сложный церемониал по Византийскому образцу. С 
конца XV в. на печатях Ивана III изображался не только московский герб с 
Георгием Победоносцем, но и герб Византии с двухглавым орлом.

«Иоанн, божьей 
милостью государь 
всея Руси». 

Москва стала называться «третьим Римом», по которой вся история христианства 
сводилась к истории трех «Римов» - первого, погубленного католичеством, второго 
– Константинополя, завоеванного турками-османами, и третьего – Москвы,

«Великий князь московский становится как бы 
преемником византийского императора, 
почитавшегося главою православного Востока» 

(С. Г. Пушкарев). 



. Государственный механизм единого централизованного 
государства

Глава Русского государства  великий князь 

Боярская дума

Русское государство подразделялось на 
уезды

Уезды возглавлялись наместниками, 
волости — волостелями.

Наместники и волостители 
кормились с территории, обязаны 
были содержать свой аппарат 
управления (тиунов, доводчиков и 
др.) и иметь свои военные отряды 
для обеспечения внутренней и 
внешней функций феодального 
государства

Казна Дворец



.
• 5-12 бояр и не более 12 окольничьих (бояре и окольничьи – два высших 

чина в государстве).
• местные князья из присоединенных земель, признавших старшинство 

Москвы.
Боярская дума имела совещательные функции о «делах земли».

Будущая приказная 
система выросла из 
двух 
общегосударственных 
ведомств: Дворца и 
Казны. 
Дворец управлял землями 
великого князя, казна 
ведала финансами, 
государственной 
печатью, архивом.

Боярская дума 



В 1497 г. Судебник Ивана III. 

• 68 статей, отражал усиление роли центральной власти в 
государственном устройстве и судопроизводстве страны. 

• Статья 57 ограничивала право крестьянского перехода от одного 
феодала к другому определенным сроком для всей страны: 
неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября

• За уход крестьянин должен был уплатить «пожилое» - плату за годы, 
прожитые на старом месте. Ограничение крестьянского перехода было 
первым шагом к установлению крепостного права в стране. Однако до 
конца XVI в. крестьяне сохраняли право перехода от одного 
землевладельца к другому.





В целом в отличие от передовых стран Западной Европы 
образование единого государства в России происходило при 
господстве традиционного способа хозяйства России – на 
феодальной основе. 
• в Европе начало формироваться буржуазное, 

демократическое, гражданское общество,
• а в России господствует: крепостное право, сословность, 

неравноправие граждан перед законом.

Таким образом, завершился процесс 
объединения Северо-Восточной и Северо-
Западной Руси в одно государство. 
Образовалась крупнейшая в Европе 
держава, которая с конца XV в. стала 
называться Россией



❑ церковная реформа (Стоглавый собор), 
❑ военная реформа (укрепление вооруженных сил), 
❑ правовая реформа (Судебник 1550 г.), 
❑ административная реформа (упорядочивание 

приказов), реформа местного самоуправления 
(ограничение местничества, 

❑ передача функций от кормленщиков к выборным 
лицам), 

❑ денежная реформа (создание единой монетарной 
системы в стране)….

Иван Грозный  царь-реформатор 

Смысл всех 
преобразований - 
укрепление 
самодержавной 
власти



Военная реформа:
1) укрепление вооруженных сил страны. 
Ядро армии теперь составляло дворянское ополчение, которое 
должно было стать опорой власти самодержца;
2) Уложение о службе, согласно которому дворянин мог 
служить с 15 лет, служба передавалась при этом по наследству;
3) в 1550 г. было создано постоянное стрелецкое 
войско, которое в конце XVI в. являлось мощной боевой 
силой Российского государства.

В 40-50-е гг. Иван Грозный проводил свою политику совместно с 
доверенными лицами , Избранной радой. 
В 1550 г. был созван первый Земский собор – выборный высший 
сословно-представительный орган. 



Перемены, связанные с централизацией государства, отразили решения 
созванного в 1551 г. по инициативе царя и митрополита Собора русской 
церкви.
Его назвали Стоглавом, так как его решения были сформулированы в 100 главах.

Стоглавый собор: 
1) оформил общерусский список святых;
2) проверил церковные книги;
3) унифицировал богослужение и все церковные обряды.

Церковная реформа



желание царя укрепить власть

Явление было направлено на устранение 
феодальной раздробленности княжеств и 
целью его было подорвать независимость 
боярского сословия

Для преступников предусматривались казни, ссылки, 
конфискации имущества и земель в государственную 
пользу

Цели опричнины 

Причины появления опричнины 



После ОПРИЧНИНЫ народ стал ещё более 
зависимым от существующей власти и в 
стране установился абсолютный 
деспотизм монарха, но в более 
привилегированном положении оказалось 
русское дворянство

в 1572 году войско царя не смогло отразить 
наступление крымского войска татар на 
столицу, и Иван Грозный принял решение 
отменить сложившуюся систему репрессий 
и наказаний, но по сути она существовала 
до самой смерти государя



«Смутное время» 

Царствование Федора Иоанновича 
(1584–1598)

В 1589 г. – в России было учреждено 
патриаршество. Русская православная 
церковь стала независимой от 
Константинопольской.

– эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса, 
сопровождавшегося народными восстаниями, правлением самозванцев, 
разрушением государственной власти, польско-шведской интервенцией.

—  принятый в исторической литературе термин для обозначения событий в 
России конца XVI — начала XVII вв., впервые введён русскими писателями 
начала XVII в. Эпоха социально-политического, экономического и 
династического кризиса в России.



.

• Расправа с боярской опозицией (ссылка бояр 
Романовых)
• Попытка организовать обучение дворянских детей в 
Западной Европе
• Частичное разрешение крестьянских переходов (указ от 
28 ноября 1601 г., повторный указ  – в 1602 г.)
• Прощение населению налоговых недоимок
• Отмена смертной казни на 5 лет
• Бесплатная раздача хлеба из царских закромов из-за 
голода 1601 – 1603 гг.
• Подавление восстания под предводительством Хлопка 
Косолапа (движение холопов 1601 — 1603 гг.)

Царствование Бориса Федоровича 
Годунова (1598 – 1605 гг.)



1.    Династический период (1598 – 1605 гг.)

Царствование Бориса Федоровича Годунова (1598 – 1605 гг.)
∙ Расправа с боярской опозицией (ссылка бояр Романовых)
∙ Попытка организовать обучение дворянских детей в 

Западной Европе
∙ Частичное разрешение крестьянских переходов (указ от 28 

ноября 1601 г., повторный указ  – в 1602 г.)
∙ Прощение населению налоговых недоимок
∙ Отмена смертной казни на 5 лет
∙ Бесплатная раздача хлеба из царских закромов из-за голода 

1601 – 1603 гг.
∙ Подавление восстания под предводительством Хлопка 

Косолапа (движение холопов 1601 — 1603 гг.)



 2.    Социальный период. (1605 – 1610 гг.)

• Июнь 1605 г. – Лжедмитрий І вступает в Москву. 27 июня венчание на 
царство Лжедмитрия І  (1605 – 1606 гг.)

• Пожалование землями и деньгами служивых людей и польских наемников
• Освобождение от зависимости ряда категорий крестьян и холопов
• Возвращение из ссылки бояр Романовых
• Осложнение отношений с Польшею, перед которой Лжедмитрий имел 

обязательства, но не спешил их выполнять.
• 8 Мая 1606 г. бракосочетание Лжедмитирия І с дочерью польского магната 

Мариной Мнишек. Бесчинства польской свиты невесты в Москве.
• 17 мая 1606 г. восстание в Москве против Лжедмитрия І.  Убийство 

Лжедмитрия І в Кремле. Арест Марины Мнишек и ее отца.
•  19 мая 1606 г. – избрание царем на импровизированном Земском соборе в 

Москве Василия Шуйского. 



 3.    Национально-освободительный период 
(1610 – 1613 гг.)

Самоорганизация российского общества для 
борьбы с захватчиками. Развертывание 
национально-освободительного движения 
против интервентов

Январь 1611 – 22 июля – деятельность первого 
ополчения

Русское всенародное ополчение 1611-1612 гг.



 День воинской славы России — День 
народного единства отмечается  
ежегодно 4 ноября. Этот праздник 
установлен в честь освобождения 
Москвы от польских интервентов в 
1612 году, и приурочен к Дню Казанской 
иконы Божией Матери.
 

21 февраля 1613 г. – избрание Земским собором 
(Боярская дума, Освящённый собор (верхи 
духовенства), представители дворянства, купечества 
и городов, а также выборные от казачества и 
чёрносошних крестьян) нового царя – 16-летнего 
Михаила Фёдоровича Романова. 
Начало правления новой династии Романовых 
(до 1917 г.)





1617 год Столбовский мирный  договор:
Россия теряла выход к Балтийскому морю, 
но города Новгород, Порхов, Старая Русса, 
Ладога и Гдов были ей возвращены.

1618 г. – Деулинское перемирие. Срок 
перемирия устанавливался в 14 лет и 6 
месяцев с 25 декабря 1618 года (4 января 
1619 года) по 25 июня (5 июля) 1633 года. 

Россия уступала Речи Посполитой следующие  города: 
Смоленск, Рославь, Путивль, Новгород-Северский, 
Чернигов





Закрепощение крестьян - ЭТАПЫ

• Указы правительства 1497 год Судебник Ивана III: 
введение одного срока в год для перехода крестьян от 
одного помещика к другому - Юрьев день (26 ноября) 
1581 год

• Указ Ивана IV Грозного о "заповедных летах": отмена 
права перехода крестьян в Юрьев день 1597 год

• Введение "урочных лет": введение срока сыска беглых 
крестьян на пять лет 1637, 1641 года

• Введение срока сыска беглых крестьян на девять и 
пятнадцать лет 1649 год

• принятием Соборного Уложения при царе Алексее 
Михайловиче в 1649 году. Этот законодательный акт 
предполагал бессрочный сыск беглых крестьян, а 
также на всю жизнь прикреплял их к помещикам



Закрепощение крестьян - ЭТАПЫ



Царствование Алексея 
Михайловича

(1629–1676)

• проведена военная реформа и 
созданы полки нового строя; 

• крестьяне и посадские окончательно 
прикреплены к месту жительства (по 
Соборному Уложению 1649 г.); 

• подавлено восстание Степана Разина; 
• основаны новые приказы; 
• достигнуто воссоединение Украины с 

Россией и перемирие с Польшей, 
• продолжено освоение Сибири. 



• проведена военная реформа и созданы полки нового строя; 
• крестьяне и посадские окончательно прикреплены к месту 

жительства (по Соборному Уложению 1649 г.); 
• подавлено восстание Степана Разина; 
• основаны новые приказы; 
• достигнуто воссоединение Украины с Россией и перемирие с 

Польшей, 
• продолжено освоение Сибири. 

• В результате этого беспокойного 
царствования, сочетавшего уважение к 
традиции  и интерес к новшествам, 
династия окончательно утвердилась, а 
страна приблизилась к обретению 
имперского статуса.



Военная реформа[править | править код]

В 1648 году, используя опыт создания полков 
иноземного строя

Монетная реформа

Соляной бунт 1646 г.

Церковная реформа патриарха 
Никона    прошла 
в 1653—1655 годах 



 В октябре 1648 года созванный собор 

утвердил Уложение,:

• уголовные законы, 
• дела об обидах, 
• полицейские распоряжения, 
• правила судопроизводства, 
• законы о вотчинах, поместьях, холопах и 

крестьянах, 
• устройство и права посадских, права всех 

сословий вообще, определяемые размером 
бесчестия. 

Уложение  1648 г.

Уложение в первый раз 
узаконило права государевой 
власти,.



❖ Экономическая отсталость от передовых стран Европы 
❖ Отсталость в области военного дела
❖ Ожесточенная борьба за власть между дворянами и 

служилыми людьми
❖ Крестьянские восстания 
❖ Архаичная система управления государством

Причины, условия и предпосылки 
петровских реформ



Военные реформы Петра I

Cоздание дворянских ополчений и организация 
боеспособной постоянной армии с единообразной 
структурой, вооружением, обмундированием, 
дисциплиной, уставами

Петр ввел новый принцип комплектования армии - 
периодические созывы ополчения были заменены 
систематическими рекрутскими наборами. 



Реформы органов власти и управления

Сформирован дворянско-чиновничьего централизованного аппарата абсолютизма.

• Сенат -  высший орган исполнительной и судебной власти .
 Члены Сената назначались царём по принципу служебной пригодности. 

• Вместо  системы приказов введены коллегии
Каждая коллегия ведала определённой отраслью или сферой 
управления. 
Главными считались три коллегии:
-иностранная,
-военная,
-адмиралтейство.

8 губерний, 50  провинций



В 1722 г. была издан «Табель о рангах», который устанавливал 
обязательность службы дворян, они должны были начинать ее с самых 
низших чинов служебной лестницы, состоявшей из 14 ступеней, или чинов.

Реформа сословного устройства русского общества

Указ о единонаследии (1714) _ 
• все дворянские поместья превращались в вотчины, 
• земля и крестьяне переходили в полную неограниченную 

собственность помещика. 
• рост крестьянских повинностей, укрепление и расширение  

связи дворянской вотчины с рынком



• становление и развитие светской 
национальной культуры, 

• светского просвещения, 
• серьезные изменения в быту и нравах, 

осуществляемых в плане европеизации. 

Важные изменения в жизни страны 
решительно требовали подготовки 
квалифицированных кадров.

Реформы в области культуры и быта



Церковная реформа

после смерти патриарха Адриана Петр распоряжается провести ревизию для переписи 
имущества Патриаршего дома. 
Петр отменяет выборы нового патриарха, поручая в то же самое время митрополиту 
Рязанскому Стефану Яворскому пост «местоблюстителя патриаршего престола». 

В 1701 г. образуется Монастырский приказ - светское учреждение - 
для управления делами церкви. Церковь начинает терять свою 
независимость от государства, право распоряжаться своей 
собственностью.

Духовный  регламент фактически превратил русских 
священнослужителей в государственных чиновников



Во-первых, была создана однобокая экономика: почти вся она работала 
только на нужды армии и флота и на вывоз из страны сырья: железа, 
чугуна, пеньки, селитры, леса

В крайне сжатые сроки была 
создана тяжелая 
промышленность, дававшая 
армии пушки, ядра, якоря. 
Десятки вновь созданных 
мануфактур обеспечивали 
полки сукном, обувью, порохом 
— всем необходимым. Более 
того, металлургия в России 
достигла невиданных успехов 
— к середине восемнадцатого 
века Россия обогнала Англию 
по выпуску металла. 

Во-вторых, поддерживая предпринимателей, государство делало их 
своими рабами

В-третьих, индустриализация привела к резкому изменению 
социальных отношений. 

Наконец, в-четвертых, такие условия развития экономики, в 
сочетании с отсутствием автономии жизни русского города, 
привели к тому, что в России не создалось условий для 
образования третьего сословия, для возникновения буржуазного, 
построенного на принципах свободы и конкуренции, общества. 

Итоги ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ



Спасибо за внимание


