
ЗАРОЖДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ( IX –нач. XVII в.)

План:
1. Образование Древнерусского 

государства. Принятие христианства

2. Особенности становления и развития 
централизованного государства в 
России. 

3. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное 
время.



Понятие «государственность» включает:

1. Определенный тип государственного устройства и соответствующую ему 
политическую систему (режим власти). 

2.  Государственный аппарат.

3. Государственных служащих, обслуживающих этот аппарат.

4. Государственную идеологию, определяющую цели развития общества.   



В истории России выделяют 5 основных периодов 
развития государственности:

1. Древнерусское государство (Древняя Русь).

2. Московское (Российское) государство.

3. Российская империя.

4. Советское государство (СССР).

5. Российская Федерация (Россия).

Илья Глазунов. 

 Сто веков



VIIIв.  – начало IX в. - формирование 
«военной демократии» с  2-мя  центрами 
русской государственности: Новгород - на 
севере; Киев - на юге. 

IX в. - создание   объективных   предпосылок   
для   объединения Древнерусского 
государства с единым центром в Киеве.

Конец IV в. -  племена Восточной Европы 
вовлекаются в Великое переселение народов. 

IVв.  - VIII в. - разложение племенного строя у 
восточных славян с объединением соседских 
общин в племена, а  затем  в союзы племен
(15).

Восточные славяне

Западные славяне

Южные славяне



Теории образования Древнерусского 
государства

1. Г.Байер, Г.Миллер, А.Шлёцер разработали 
норманскую теорию (XVIII в): государство на 
Руси было создано норманами(варягами)

2. М.Ломоносов выступил с антинорманской или 
естественной теорией.

3. Современные отечественные историки: 
возникновение государства у восточных 
славян вызвано внутренними причинами 
(экономическими, социальными, 
политическими). Но не отвергается роль 
субъектного фактора-личности Рюрика.



Древнерусское государство (IX – нач. XII в.) 
являлось раннефеодальной монархией

1. Власть князя ограничена советом при нем.

2. Дворцово-вотчинная система управления (управление собственным 
хозяйством князя не было отделено от управления государством; 
владения крупных феодалов имеют «иммунитет»).

3.  Господство в среде правящего класса отношений вассалитета.

Для раннефеодальной монархии характерно:



Центральные органы управления Древнерусского 
государства: 

1.Великий князь Киевский 

 Его функции:
1. Военная.
2. Управленческая.
3. Законодательная.
4. Религиозная (устройство церкви).
5. Внешнеполитическая. 

2. Совет при Великом князе:

1. Бояре (из племенной знати, старшие дружинники).
2. Старцы - градские (племенная знать, исчезает к XI в.).
3. Представители городов. 
4  Высшее духовенство.

4. Народное вече.

состоящий из  всех удельных князей и решающий         
общегосударственные вопросы

3. Феодальный съезд:



Местные органы управления Древнерусского 
государства: 

1. Посадники (княжеские наместники) управляли землями и городами, 
подвластных Великому Князю. В крупных городах их помощниками были 
тысяцкие и сотские (судебные, административные и полицейские 
функции);

2. Князья отдельных земель в своих вотчинах осуществляли 
управляющие функции самостоятельно (сохраняли «иммунитет»);

3. Вооруженные силы:
  - Дружина Великого князя 
  - Войска вассальных князей 
(князья поставляли Великому князю 
воинов и являлись по первому его 
требованию).

Князь Игорь 
со своей 
дружиной



История Киевской Руси (IXв. - начало XII в.):

1. IXв. - середина X в. . - время первых киевских князей.

2. Вторая половина X в.  - первая половина XI в. - время Владимира I и 
Ярослава Мудрого», эпоха расцвета Киевского государства.

3. Вторая половина XI в. - начало XII в. - переход к территориально-
политической раздробленности.

Выделялось три периода:



Крещение Руси   Причины:

1. Стремление укрепить княжескую власть, придав ее 
происхождению божественный характер.

2. Стремление создать однородное общество, соединенное единой 
религией.

3. Необходимость укрепления международного престижа



Крещение Руси   Последствия:

«+»: 1. Укрепление княжеской власти и 
территориального единства Руси.
         2. Развитие культуры.
         3. Укрепление института семьи и брака.
         4. Повлияла на нравы и мораль.
         5. Способствовала созданию единой 
древнерусской народности.
         6.  Повышение авторитета Руси на 
международной арене.

«-»:  1. Раскол в обществе на  сторонников и 
противников христианства (был преодолен 
лишь в XII в).
         2. Невысокий   международный престиж 
среди  католического мира (основной части 
Европы).

Евангелие в драгоценном 
складе. Москва. 1499 г.

Глава русской православной церкви -  митрополит. 
В отдельных областях Руси – епископы.
В городах и селах – местное духовенство.

Церковная 
иерархия



с 30-х гг.. XII в.  - феодальная раздробленность 
Руси    Причины:

1. Экономическая - укрепление экономической роли боярства и 
отдельных князей. Развитие частного землевладения. Переход к 
пашенному земледелию.

2. Политическая -  княжеские     разделы     земель,  бесконечные 
междоусобные войны, сложившийся порядок престолонаследия.

3. Социальная - заинтересованность в усилении местной власти 
всех слоев населения: бояр, князей, крестьян, ремесленников.

А. М. Васнецов. 

«Двор удельного князя».

4. Киев теряет свою историческую роль (перемещение основных 
торговых путей и борьба с кочевниками).



Дробление русских земель

Сер. XII в. – 15 княжеств
Нач. XIII в. – 50 княжеств
Все княжества можно разделить на 3 группы , 

для которых характерно:
1. Cильное боярство, сильные князья (Галицко-

Волынское княжество); 
2. Сильное боярство (Новгородская республика)
3. Сильные князья (Владимир – Суздальское 

княжество).



Борьба русских земель с иноземными 
захватчиками (XIII в.)

Русь и Орда
31 мая 1223 г. Битва на р.Калке. Русские войска 

потерпели поражение из-за сепаратизма.
1237-1240 гг. Батыево нашествие на Русь.
1241 г. Бату-хан создал государство Золотая 

Орда, куда вошли и русские земли.
Татаро-монгольское иго – это политическая , 

экономическая и культурная зависимость Руси 
от Золотой Орды



Иго включало меры

1. 1257-1259 гг. проведена перепись русского 
населения монголами для исчисления дани 
(подворное обложение – «ордынский 
выход»).

2. В 50-60-е гг. XIII в. складывается система 
баскачества. В русские земли назначались 
наместники-баскаки.

Их функции: 
1) удержание в повиновении население;
2) контроль за уплатой дани.

3. Русским князьям выдавался ярлык (грамота) 
на великое княжение Владимирское . 
Вводится система заложничества.



 Отражение агрессии с Запада (XIII в.)

Борьба русских войск с ливонскими и 
тевтонскими рыцарями и шведами во главе с 
Александром Невским.

1. 15 июля 1240 г. – победа на р.Неве (Невская 
битва).

2. 1241 г. – победа над немцами на Капорье.
3. 5 апреля 1242 г. – победа над крестоносцами 

на Чудском озере (Ледовое побоище).



ХIII-ХIV в.в. - формирование новой политической 
структуры: 

- от Руси отходят южные и юго-западные княжества, вошедшие в 
состав Великого княжества Литовского, Польши и Венгрии;

- оставшиеся земли северо-восточной и северо-западной Руси с  
Новгородской и Псковской республиками, группируются вокруг 
Владимирского Великого княжества;

- официальная столица Руси переносится во Владимир;

- с середины XIV в. «собирателем земель русских» становится 
Московское княжество. 

Золотые ворота во Владимире. XII в.



Конец XV в. - переход от средневековья к Новому 
времени.

1. Объединение русских земель в единое государство  продолжалось 
более двух столетий тремя этапами:
- конец ХIII в. -80-е г. XIV в.;
-  80-е гг. XIV в.- 1462 г.; 
-  1462- 1533 гг.

2. Образование Российского государства было ускорено необходимостью 
борьбы   с   внешнеполитической   опасностью - Монголо-татарским игом.

3. Образование единого государства в России происходило на 
феодальной основе. 

4. Политическая централизация значительно опережала процесс 
преодоления экономической разобщенности страны.

  На территории Западной Европы завершается образование национальных 
государств. Главной причиной объединения был внутренний экономический 
фактор, происходило оно на буржуазной основе (развиваются товарно-
денежные отношения и разрушается натуральное хозяйство).

Особенности образования Российского государства:



Иван III - создатель Московского государства.
1. Заложил основы российского самодержавия:
        - расширил территорию страны (в рамках 
которой была объединена русская народность);
        - укрепил ее политический строй и 
государственный аппарат;
        -  значительно повысил международный 
престиж Москвы.

2. Продолжил процесс централизации власти:
         - принимает новый титул - «государь 
(великий князь) Всея Руси»;
         - разрабатывает царскую символику (герб, 
скипетр, шапка Мономаха и т.д.);
         - формирует придворный церемониал.
         - женится на племяннице последнего 
византийского императора Софье Палеолог.

Иван III. Гравюра XVI в.



3. Начал формировать центральный аппарат управления: 
   - Боярская дума (конец XV в.) - высший государственный консультативный 
орган при государе с  совещательными функциями о «делах земли»:
            - разбор вопросов внутренней и внешней политики;
            -  контроль за работой местного аппарата управления;
            -  высшая судебная инстанция:
            - делегирование представителей для управления отдельными            
отраслями государственного хозяйства (воеводы, наместники).

-Особые ведомости («столы») - функциональные органы управления для 
руководства делами:
  - военными;
  - иностранными;
  - финансовыми;
  -  судебными и др.
Затем на их основе были созданы приказы - центральные органы 
исполнительной власти.
4. Ввел новый свод законов (1497 г.) – Судебник, установивший единые 
налоговые нормы, общий порядок следствия и суда и др.

5. В России установилась самодержавная власть, в которой великому князю 
принадлежала вся полнота политической власти.

6. Утвердил Русскую церковь как государственную и национальную, которая в 
начале XVI в. провозгласила божественное происхождение власти великого 
государя. 



Иван IV (1533-1548 г.г.) - укрепление Российского 
централизованного государства, усиление 
власти царя,  реорганизация центрального 
и местного управления, формирование 
сословно-представительской монархии. 

   Увеличил почти втрое состав 
Боярской думы для ослабления роли 
старой боярской аристократии. 
Решения думы вступали в силу 
после утверждения царём.

   Ввел Земские соборы (1549 г.) - 
сословно-представительный 
совещательный орган, состоящий 
из членов Боярской думы, высшего 
духовенства и представителей 
различных категорий служилых 
людей, а впоследствии – 
представителей купечества и 
посада.

   Развил  приказную  систему, что 
позволило централизовать 
управление страной.

     Илья Глазунов. Иван Грозный



Царь и Великий Князь Всея Руси

Боярская дума Земский собор

Избранная рада Приказная система



   Создал «Избранную раду» (Ближнюю думу), состоящую из особо 
приближенных к царю членов «большой» Боярской думы. Она не была 
официальным государственным учреждением, но в течении 13 лет управляла 
государством от имени царя.

   Избранная Рада провела Губную реформу, по которой право суда по 
важнейшим уголовным преступлениям передавалась от наместников и 
волостелей к губным старостам, выбираемым из местных дворян. Для этого 
создали:
- губные избы в составе дворян, детей боярских, посадских людей и 
черносошных крестьян, во главе с губным старостой (дворянином)  для 
обеспечения сыска разбойников и суда над ними, сбора налогов и податей, 
обеспечения правопорядка;
- земские избы – органы местного самоуправления в уездах во главе с земским 
старостой из числа лучших посадских людей и черносошных крестьян для 
выполнения функций ликвидированных наместников и волостелей. 

   Принят новый Судебник (1550 г.), усиливший контроль над судебной 
властью на местах. Наиболее важные вопросы решали царь и Боярская дума.



ОПРИЧНИНА (1565-1572 гг.) 

Укрепление режима 
личной власти

Хозяйственный 
кризис 60-80-е гг. 

XVI в.



Конец XVI- начало XVII в.  - «Смутное время». 

Э.Лисснер.  «Изгнание польских 
интервентов из Московского Кремля»

В ходе Смуты переплетаются события:
1. Политическая борьба за власть
2. Крестьянские войны
3. Иностранная интервенция
4. Национально-освободительная война
5. Аграрный кризис и голод



Борис Годунов (1598-1605гг.)

Меры по улучшению жизни народа:
1. Снял недоимки по налогам.
2. Прямые налоги заменил косвенными.
3. Объявил амнистию.
4. Разрешил частичный переход от   

одного владельца к другому.
5. Попытался упорядочить крестьянские 

повинности.



■ 1600-1603 гг. – «голодные бунты»
■ 1603 г. – восстание Хлопка
■ 1605-1606 гг.– правление Лжедмитрия I
■ 1606-1610 гг. – правление Василия   Шуйского:
   1606-1607 гг. – восстание Болотникова
   1607-1608 гг. – Лжедмитрий II      «Тушинский вор»
   1609 г. – интервенция Польши и Швеции
■ 1610 г. Семибоярщина – приглашение на царство 

Владислава (сына польского короля)
■ 1611 г. – Первое ополчение (Рязанское) – П.Ляпунов, 

И.Заруцкий, Д.Трубецкой
■ 1612 г. – Второе ополчение (Нижегородское) – К.

Минин, князь Д.Пожарский
■ 1613 г. – избрание Михаила Романова царем на 

Земском соборе


