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Предпосылки образования российского централизованного
государства

•Повышение 
производительности

земледелия
Усиление товарности

ремесла
•Рост городов, расширение

торговли
Москва, Тверь,

 Нижний Новгород

• рост боярского сословия
и феодального землевладения

• стремление феодалов 
закрепить свою собственность 

на землю и закрепостить 
крестьян  

• Стремление крестьян к сильной 
власти  для защиты от произвола
• Активизация социальной борьбы

• Освобождение страны
 от ордынского ига 
• борьба с Великим 

княжеством Литовским
• Стремление церкви 

к централизации власти
ради своего усиления

•   Общность христианской 
религии

•  Общность культуры,
 обычаев, традиций
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1147 г. –  основание Москвы
Причины превращения Москвы в самое сильное 

в экономическом и военно-политическом отношении 
княжество Северо-Восточной Руси. 

• Через Москву проходили 
важные 

торговые пути,
• Сравнительно

плодородные земли, 
притягивали к себе крестьян 

и бояр, 
• Была защищена 

от набегов монголов 
лесами. 

политика 
московских

 князей
и их личностные 

качества 

Москва постепенно стала духовным центром 
русских земель 
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Этапы объединения русских земель
1) Конец 13 

– 
начало 14 

в.

Усиление Московского и Тверского княжеств, борьба между ними;
Рост территории Московского княжества, его победа над Тверью. 

Начало объединения земель при Данииле Александровиче 
и Иване Калите

2) Вторая 
половина 

14
 – начало

15 в.

3) Вторая
четверть 

15 в.

Феодальная война. Поражение коалиции удельных князей.
Василий II Темный

4) Вторая
половина 

15 –
Начало

16 в.

Переход к Москве политического главенства объединения 
русских земель. Укрепление роли Москвы как центра борьбы
 с монголо-татарским игом. 
Куликовская битва 1380 г. Поход Тохтамыша 1382.

Подчинение Новгорода. Завершение присоединения земель 
при Иване III и при Василии III. Свержение м.-т. ига в 1480 г.
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Первый этап (конец XIII – первая половина XIV в.). 
Возвышение  Москвы и начало объединения.

Соперничество Москвы и Твери

• Ярослав Ярославович Тверской - 
(1263–1272) – занял великокняжеский 
стол. Упрочил положение Твери.

•Даниил Александрович 
Московский – родоначальник 
московской линии Рюриковичей
 +  Коломну, Переяславль- 
Залесский.
Укрепил московское княжество.
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Юрий Данилович(1303-1325)
 повел решительную   борьбу  

за ярлык на великое княжение с великим 
князем  Михаилом Ярославичем Тверским. 

Иване Данилович Калита (1325 –1340)
1327 г. – восстание в Твери  против баскака 

Чолхана.
Получение ярлыка на великое княжение.

+ Углич, Кострому, северный Галич
+ покупка земель князем и его боярами 

При Семене Гордом (1340 – 1353) и 
Иване Красном (1353 – 1359) 
 + Дмитровские, Костромские, 
Стародубские  земли и район Калуги.
1325 г. - перенесение митрополичьей 
кафедры  в Москву 
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Второй этап объединения земель вокруг 
Москвы

Дмитрий Иванович (1359-1389)  Донской:

• стал князем в 9 лет, по малолетству потерял ярлык
•Боярство вернуло ярлык в его руки;

• 1367 г. – строительство каменного кремля;
• соперничество Москвы и Твери вступило 

в завершающий этап. Тверь прибегла к помощи Литвы; 
• «К ярлыку не еду, а в землю на княжение на великое 

не пущаю». 
• начался процесс превращения самостоятельных 

князей в удельных
• отказался платить дань Орде

• 1377 г. поражения русских войск на р. Пьяне 
• 1378 г. – поражение Бегича на р. Воже

• 1380 г. – Куликовская битва
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Куликовская битва
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причины победы русских 
войск в Куликовской битве 

• 1) объединение русских земель позволило 
князю Дмитрию Ивановичу выставить против 
Мамая общерусское войско; 

• 2) освободительный характер борьбы 
русского народа против ордынского ига;

•  3) мужество и стойкость русских воинов; 
• 4) ратное искусство князя Дмитрия 

Ивановича. 
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Значение Куликовской битвы 

• Задача свержения м.-т. ига была поставлена 
в повестку дня, и ее осуществление стало 
делом времени;  

• После разгрома Мамая ускорился процесс 
распада Орды; 

• Куликовская битва укрепила роль Москвы как 
центра объединения всех русских земель в 
единое государство;

• Победа положила начало духовному 
возрождению, росту самосознания русского 
народа.
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После Куликовской битвы
• 1382 г. – поход Тохтамыша, разорение Москвы.
• 1389 г. - умер Дмитрий Донской. Он передал власть 

сыну как «отчину» без согласия Орды.

При Василии I (1389 –1425): 
+  Нижегородское княжество 

• улучшить отношения с Литвой
• в 1408 г.  отстоял Москву от набега  Егидея
• местные князья переходили в разряд 
служилых князей  к московскому князю, т. е. 
становились наместниками и воеводами в 
уездах, которые ранее были 
самостоятельными княжествами. 
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Третий этап объединения (вторая четверть XV – 
середина XV в.). Феодальная война второй 

четверти XV в. 

Василий II 
(1425-1462) 

Темный
 

Юрий 
Галицкий

Между ними началась война, длившаяся 28 
лет. 

• Юрий в 1433 г. разбил Василия в битве на 
р. Клязьме, но бояре не подчинились ему => 
Власть вновь передана Василию.  Борьбу 
продолжили Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка. 1446 г.  Дмитрий Шемяка совершил 
переворот, ослепил  Василия II  и сослал его 
в Углич. 

•1447 г – власть вернулась  к Василию.
Московское боярство!

•Василий II: - перепись податного населения 
- рост числа помещиков

•1448 г. – избран митрополит Иона. 
Установлена автокефалия русской церкви

•Объективно феодальная война 
ускорила объединение русских земель
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Четвертый этап (вторая половина XV – начало 
XVI вв.). Завершение объединения русских земель. 

Иван III 

+ Ярославское (1468) , Ростовское (1474), 
Тверское (1485) княжества 
+ Новгород: 
Марфа Борецкая + Казимир IV 
1471 г. - на р. Шелони  Иван III разбил 
новгородское ополчение
1478 г.  - Новгород был полностью 
присоединен. 
войны с Литвой и переезд православных 
князей из Литвы + Чернигово-Северские 
земли 
При сыне Ивана III Василии III (1479 – 1533) 
были присоединены Псков (1510), после 
новой войны с Литвой – Смоленск (1514), а в 
1521 г. – Рязань. 

Иван III 
(1462-1505) 
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Свержение золотоордынского ига 
• 1480 г. - «стояние» на реке Угре 
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Централизация власти при Иване III

«местничество»
«поместная 

система» 

Юрьев день
пожилое
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Москва – Третий Рим
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Эпоха Ивана IV Грозного. 
Становление самодержавия. 
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Начало правления

• 

Копейка 
Новгородская

      
Иван IV (1533 –1584). – в трехлетнем 

возрасте => создан опекунский 
совет   из бояр. Но власть перешла 

к матери царя

•Елена Глинская (1533-1538):  
•политика укрепления центральной  власти
• провела денежную реформу – 1535 -1538 гг.
•  ввела единая система длины и объема
• губная реформа ( местного самоуправления)
• Крепостное строительство (Китайгородская 
стена вокруг Кремля)

• Постоянная борьба между боярскими 
группировками Бельских, Шуйских и Глинских
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Боярское правление (1538-1547).
1538 г. – смерть Елены Глинской

Борьба за власть: Шуйские, затем Бельские и вновь Шуйские 
=>
Политическая нестабильность, беспринципность и 
корыстолюбие  =>

●   ослабление центральной власти, 
●   произвол на местах, 
●   обострение противоречий между различными слоями 

общества 
●   рост народного недовольства. =>

     Черты  характера Ивана Грозного: подозрительность, 
жестокость. 
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Ситуация в стране в период воцарения 
Ивана IV.

        символы царской власти        Большая печать
                                                                                     Ивана  IV

В январе 1547г. - венчание на 
         царство Ивана IV. 
1547 г. – в Москве вспыхнуло восстание
1549-1550 гг. – волнения в Устюге Великом и Пскове, 
крестьянские волнения в Новгородской земле и 
Пошехонье. => изменение политического курса и 
начало политики реформ, проводимой 
приближенными царя 
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Периодизация правления 
Ивана Грозного

Исследователи выделяют
 два периода:

1. конец 1540-х – 1550-е годы – 
период реформ; крупные

 внутриполитические 
    и внешнеполитические 

успехи;
2. 1560 – 1584 гг. – 

период опричнины
 и ее последствий.
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 «Избранная Рада»

«Избранная Рада» - неофициальное правительство  России 
при Иване Грозном в 1540- 1550-х гг.,  состоявшее из 
приближенных царя. Во главе Избранной рады стоял 
Алексей Адашев.
Большое влияние на царя имели его духовник Сильсвестр,
родственники жены Захарьины, друг детства А. Курбский
 и митрополит всея Руси Макарий. 
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Реформы царя и  Избранной рады
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1549 г. – созыв Земского собора – 
совещательный орган

 при царе из представителей Боярской думы, 
высшего духовенства, дворянства и 

представителей
 служилых людей

На Земском 
соборе 

была обсуждена 
программа 

реформ.

Собор знаменовал начало 
складывания

 сословно-представительной 
монархии: 

монархии, опирающейся на органы,
 включающие представителей 

сословий



С. В. Иванов.  «Земский собор»
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1550 г. –
Судебник Ивана IV:

право сбора
торговых пошлин 

царской 
администрацией

Подтверждалось право 
выхода

крестьян в Юрьев День
 и увеличено пожилое.

введено тягло – совокупность
 натуральных и денежных 
Повинностей - «соха»

Феодал был обязан отвечать
 за преступления крестьян =>

 усиление личной зависимости
 крестьян от феодала

введено наказание
 за взяточничество
 для государственных 
служащих
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Опричнина
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Декабрь 1564 г. – 
отъезд 
царя в

Александровскую 
слободу

январе 1565 г.- 2 грамоты: 
с обвинениями бояр в 

измене
Требования:

• разделение страны 
на земщину и опричнину 

• право царя  бесконтрольно 
распоряжаться жизнью 
и имуществом людей; 

• предоставление 
100 тыс. руб.

 на «обустройство»
 опричнины.  Земли опричнины
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Причины 
опричнины

стремление Ивана IV
к неограниченному 

самовластию

Личные качества 
царя

Неурожай, 
четыре пожара

В Москве

социально-
психологическая 

обстановка в стране:
бедствия 

воспринимались 
как божье наказание 

за грехи

Ухудшение обстановки 
в стране в связи 
с Ливонской 
войной
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Опричный террор

• против суздальских 
князей

• 1569 г. – гибель семьи
Владимира Старицкого

• убийство митрополита
Филиппа 

(был против опричнины)
•Кульминация 

опричнины
1570 г. - карательная 
экспедиция против 

Новгорода 

• июле 1570 г. – казни в 
Москве
 (Басмановы, 
Вяземский)

• во главе опричнины 
палачи
М. Скуратов и 
В. Грязной
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Конец опричнины
1571 г.  - провал обороны Москвы против крымского 

хана Девлет-Гирея  =>
1572 г. – перед угрозой нового нашествия царь 

отказался от раздела страны и войска =>
М. Воротынский разбил татар

 в битве у с. Молоди. 
1575 г. - Иван IV «возвел» на царский престол 

татарского служилого хана Симеона Бекбулатовича, а 
сам стал удельным князем «Иванцом Московским», 

чтобы расправиться
со своими противниками.
В 1576 г. – вернул власть. 

Опричные земли => Государев двор.
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Итоги 
опричнины

опричнина +  Ливонская война 
= 

экономический кризис в 
стране,

 бегство населения
из центра на окраины 

Установление отношений 
подданства
Общество

 приблизилось к восточной 
деспотии

Истребление части 
боярства, 

ослабление влияния 
боярской аристократии

Закрепощение крестьян
Установление 
«заповедных лет» 
Отмена Юрьева дня

Духовный кризис:
Ослабление веры в 
царя как «земного 

бога» 
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Основные направления внешней 
политики

 
•Укрепление старых связей и завязывание новых

торговых и дипломатических связей 
со странами Европы

(прежде всего с Англией).
• Пресечение враждебных действий со стороны

крымского хана, за которым стояла Турция.
• Расширение Московской державы за счет 
сибирских земель и территорий Казанского, 

Астраханского и Ногайского ханства; 
• Попытки завоевания 

Прибалтики и обеспечения для России
 выхода в Балтийское море.
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Ливонская война
• Этапы: 
• 1) 1558 – 1561 – разгром 

Ливонского ордена: русские 
взяли Нарву и Тарту, 
подошли к Таллину и Риге

• 2) 1561 – 1578 – война с 
Ливонией превратилась в 
войну против Польши, 
Литвы, Швеции, Дании.

• 1564 г. поражение России на 
р. Улла и под Оршей 

• 3) 1578 – 1583 гг. – 
оборонительные действия 
России.  1581 г. -героическая 
оборона Пскова
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Итоги войны

• Невыгодные для России мирные договоры: 
 Ям-Запольский  мир с Польшей

Плюсское перемирие со Швецией:
• России пришлось отказаться 

от захваченных территорий;
•   Главная задача войны – выход к Балтике -  

  была не решена
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Поход Ермака в Сибирь
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Оценка деятельности Ивана Грозного                        
в исторической науке

        

Н. М. Карамзин
«Концепция 

двух Иванов»

 

        

 

«государственная 
школа»
 (С. М. Соловьев) –
 постепенное вытеснение 
родовых начал 
государственными  

С. Ф. Платонов
-Борьба против 

боярства  как
главного 
тормоза
на пути  

централизации

М. Н. Покровский
Опричнина =
Дворянская
революция 

Личность царя Ивана IV весьма 
импонировала И. В. Сталину. 

Уже в конце 1930-х гг. была дана негласная
 команда оправдывать террор Грозного 

государственной необходимостью.  
С начала 1940-х гг. Грозного рассматривали 

Уже  как выдающегося 
государственного мужа и патриота. 

А. А. Зимин – 
опричнина как 
режим личной 

власти 


