
Лекция 1.

Особенности становления 
государственности в Древней 

Руси. 
Становление российской 

государственности в XIII-XVI 
веках

               ст. преп. Галковская О.А.



План лекции

❑ Восточные славяне в VIII – IXвв. Образование 
Древнерусского государства.

❑ Политический и социально-экономический 
строй. Удельный период.

❑Русь и Золотая Орда
❑Этапы и особенности процесса объединения 

русских земель. 
❑Характерные черты Московского государства. 

XIV – первая половина XVI вв.
❑Реформы середины XVI века. Опричнина.



История как наука

История -  это наука о прошлом 
человечества, а не о вещах и явлениях.
▪ “Отцом истории” считается 

древнегреческий историк Геродот, 
который дал первое систематическое 
описание скифов, древних племен, 
проживавших на в период  VI в. до н.э.  - 
III на территории Северного 
Причерноморья.



Догосударственная история 
Восточных славян 

▪ III-II тыс. до н.э. - индоевропейцы 
расселились в Европе,
▪ I-V н.э. - расселение в междуречья 

Вислы, Одера и Дуная - славянских 
племен
▪ V-VI вв. - разделение славян на 3 

группы : южных (болгары, сербы, 
словени), западных (поляки, чехи, 
словаки, восточных (русские)



Догосударственная история

▪ Разделение восточных славян на 
русских, украинцев и белорусов 
произойдет гораздо позже - в XIV-XV вв.
▪ Малые племена в VI- VII вв. 

объединяются в союзы племен



Общее у славян восточных, 
южных и западных

▪ основные занятия: подсечно-огневое, 
переложное, а впоследствие пашенное 
земледелие; скотоводство и промыслы 
(охота, рыболовство, бортничество)
▪ оседлый образ жизни
▪ колесные и водные средства передвижения
▪ экзогамия
▪ право кровной мести
▪ отсутствие рабства



 Восточные славяне в VII–VIII вв 
вввв.



Крупнейшие славянские племенные 
союзы

    поляне – возле Киева
северяне – по р. Десне, около Чернигова
полочане – по Зап. Двине, город Полоцк
ильменские словене – около Ильмень-озера
древляне – город Искоростень
дреговичи – между Зап. Двиной и Припятью
кривичи – город Смоленск
вятичи – по р. Оке , города Ростов и Суздаль
радимичи – по р. Сож и Сейм
уличи  и тиверцы – между Днестром и Дунаем
волыняне и бужане – бассейн р. Южный Бук



Особенности развития хозяйства различных 
восточнославянских земель

▪ Выделение 
наиболее 
развитых 
регионов

- юго-западный (климат, 
чернозём, связи с 
южными более 
развитыми 
территориями)

- северо-восток (суровый 
климат, неплодородные 
почвы, лес, болото)



Особенности

- Новгородские 
земли (ремесло, 
торговля, охота, 
рыболовство, 
бортничество)

- Земли полян 
(земледелие, 
животноводство, 
коневодство, 
зарождение 
огородничества)



Предпосылки образования 
государства

1. Экономические:
- Появление зачатков металлургии
- Переход к пашенному земледелию
- Отделение ремесла от сельского 

хозяйства
- Сосредоточение ремесла в городах
- Начало торговых отношений
- Имущественное неравенство



Предпосылки образования 
государства

2. Социальные:
- смена родовой общины соседской
- возникновение социального неравенства: 
 знать (жрецы, старейшины, военные вожди);
 войны («княжьи мужи» дружина: старшая, 

младшая; ополчение);
население (свободное – «люди» 
                       и зависимое – челядь, холопы, 
                       закупы, рядовичи, вдачники, 
                       смерды, изгои)
- преобладание свободного труда над рабским
- наличие патриархальной формы рабства



Предпосылки образования 
государства

3. Политические:
▪ Рост городов как политических центров
▪ Угроза нападения внешних врагов
▪ Высокий уровень военной организации
▪ Наличие элементов государственности 

(территория, язык, законы, налоги, армия, 
органы  власти )
▪ Формирование славянских племенных 

союзов
▪ Потребность родоплеменной знати в 

аппарате защиты своих привилегий и 
захвате новых земель



Предпосылки образования 
государства

4. Духовные:
▪ Общая языческая религия
▪ Схожие обычаи



Дискуссии о происхождении 
        Древнерусского государства

▪ Норманнская теория  (немецкие историки: Г. 
Байер (1694—1738), позднее Г. Миллер и А. Л. Шлёцер )

 – древнерусское государство основано варягами в 862 г. 
славяне не способны были создать собственное 
государство, и только вмешательство норманнов привело 
к созданию государства восточных славян 

Славянская (В.Н.Татищев, М.В.Ломоносов, Д.И. 
Иловайский) – объединение славян естественно-
историческим путём, полное отрицание роли 
скандинавов в процессе формирования древнерусского 
государства 

▪ Спор сегодня……



Происхождение слова «Русь» - 
варианты

▪ Слово «русый» - светлый (названия 
племён)
▪ Рось – название южного притока 

Днепра – место расселения полян
▪ слово Русь имеет скандинавское 

происхождение от глагола “грести”, 
означавшего вначале воинов-
гребцов



Этапы формирования 
древнерусской государственности

Этапы Временные 
рамки

Правящие 
князья

Начальный Середина IX – 
конец X в.

Олег (882-912)
Игорь (912-945)
Ольга (945-964)
Святослав (964-972)

Расцвет Конец X – первая 
половина XI в.

Владимир (980-1015)
Ярослав Мудрый  
(1019-1054)

Упадок, распад Вторая пол. XI – 
середина XII в.

Владимир Мономах
(1113-1125)
Мстислав Великий 
(1125-1132 гг.)



В IX в. - 2 центра формирования 
государственности:

1) В районе озера 
Ильмень (Новгород)

2) Среднее Поднепровье
(р. Рось, Киев, поляне)

Оба центра располагались 
на пути “из варяг в греки”



I этап
862 г. – Рюрик с дружиной 
(Синеус, Трувор) были 
приглашены на княжение в 
Новгород

866 г. – новгородская знать 
во главе с мятежным 
дружинником Вадимом 
Храбрым попыталась
избавится от опеки Рюрика, 
восстание было жестоко 
подавлено варягами 



I этап
Олег Вещий
(879-912 гг.)

882 г. –убил полянских
кн. Дира и в. Аскольда, 
объединил Новгород и 
Киев под своей властью
 Покорил: древлян, 

северян, радимичей, 
дулебов, хорватов

 911 г. – выгодный 
торговый договор с 
Византией



I этап
Игорь Старый 

(912-945 гг.)
(сын(?) Рюрика)

915 г. – впервые 
встретился с 
печенегами
941 г, 944 г. – походы 
на Константинополь 
(945 г. – мир. договор)
945 г. – повторно 
собирая дань с 
древлян был убит 
князем Малом



I этап
Ольга Мудрая

(жена Игоря)
(регентша с 945 – 964 г, 

умерла 969 г.)
946 г. – карательный 
поход на древлян, 
взят Искоростень.
Ольга 
провела реформу 
налогообложения, 
учредила погосты
957 г. – крестилась 
под именем Елена



Признаки государственности, появившиеся на 
Руси при княгине Ольги

▪ 1. Публичная власть (династия 
Рюриковичей и княжеский 
административно-судебный аппарат)
▪ 2. Территориальное деление 
▪ 3. Регулярно взимаются налоги и 

повинности
▪ 4. Княжеское войско и воинская 

повинность вместо племенного 
военного права - обязанности.



Святослав Игоревич 
(Воитель)

(945 – 972 г.)
964-966 г. – походы на 
хазар, взял Итиль и 
Саркел, Хазарский каганат 
после этого удара не смог 
оправиться

968 г. – вторжение в 
Дунайскую Болгарию, взял 
Переяславец и объявил его 
“серединой своей земли”

971 г. – мирный договор с 
Византией, русские ушли из 
Болгарии
972 г. – попал в печенежскую 
засаду, убит (Куря)



II этап
Владимир I Святославич 

(Святой,Красно 
Солнышко)

(980 - 1015)

В 980 г. – утвердился на 
киевском престоле после 

победы над братьями.
980 г.– религиозная реформа. 
Владимир 
пытается создать 
общерусский 
языческий пантеон 
богов во главе с 
Перуном.
Провал реформы



II этап
Владимир I Святославич 

(980 - 1015)

Причины религиозных реформ:
1) Идеологические пережитки язычества не могли 

быть совместимы с централизованной 
властью и порождали сепаратизм

2) Язычество мешало стабилизации феодальных 
отношений

3)  Язычество приводило к изоляции Руси от 
христианского мира Европы 

4) Требовалась новая идеология, утверждающая 
     отношения господства и подчинения
5) Монотеизм укреплял авторитет личной 
     княжеской власти



Значение принятия 
христианства на Руси

▪ 1. Киевская Русь заимствовала 3 важнейших составляющих 
византийской системы: римские законы, греческую литературу и 
византийскую религию.

▪ 2. Появляется письменность, первые школы, проблемой оставался 
языковой барьер.

▪ 3. Строятся храмы и монастыри, в правление  Ярослава Мудрого 
начинается каменное строительство

▪ 4.Появляется иконопись и фрески
▪ 5. Династия Рюриковичей сближается кровнородственными узами с 

европейскими монархами. 
▪ 6. Налаживаются тесные дипломатические и торговые отношения.
▪ 7. Появляется  медицина, первые больницы при монастырях
▪ 8. Православное становится главным союзником великого киевского 

князя в деле объединения русских земель.



II этап
Владимир I Святославич 
(980 – 1015)

988 г. – Русь перенимает 
христианскую религию
от Византии в форме 
православия.
Владимир:
“Кто не со мной, тот против 

меня”

Первыми приняли 
крещение киевляне 
(вошли в Днепр), 
новгородцев пришлось 
крестить силой («огнем и 

мечом»)
989 г – первая церковь св. 

Георгия



II этап
Ярослав Мудрый

(1019-1054 г.)
Владимиром Святославичем
был посажен на 
великокняжеский стол 
новгородский, но ещё при 
жизни отца отказался 
платить дань Киеву.
После смерти Владимира 
участвовал в 
междоусобной борьбе с 
Святополком, одолев его стал 
великим князем Киевским.



II этап
Ярослав Мудрый

(1019-1054 г.)
▪ Ярослав Мудрый установил 

принцип наследования 
великокняжеского стола 
старшему в роду

▪ Положил начало русскому 
письменному 
законодательству – 
«Русская Правда» и 
церковного права «Мерило 
праведное». Была создана 
первая правовая система - 
последний признак 
государственности.

▪ Возвел храм Святой Софии 
в Киеве



Политический и социально-
экономический строй 

Древнерусского государства



Политический строй
 Сочетает в себе институты новой феодальной 

формации и первобытнообщинной 
1.Верховная власть – великий князь, занимающий 

киевский стол по правилу родового старшинства, не 
является абсолютным монархом лишь «старший 
среди равных».

Основные функции княжеской власти:
- сбор дани                             - военные походы
- Суд                                        - внешняя торговля
- Оборона                               -  дипломатия
2.Княжеская дума (старшие дружинники-бояре) и 

совет старейшин.
3.Вече – народное собрание свободных горожан-

мужчин
- 1



Великий князь

Дружина

Старшая Младшая

Светлые 
князья

Местные 
дружины, 

500-3000 чел.

Ополчение, до 
50 тыс. 
человек

Наемники, до 
1 тыс. чел.

Пехота Конница

Структура вооруженных сил 
Древнерусского государства (X-XII вв.)



Экономический строй

▪ IX-X век зарождение феодального землевладения – 
господствует и развивается коллективная, 
государственная феодальная собственность. 
Частное землевладение развивается слабо.

▪ XI век возникает и развивается частное 
землевладение в форме феодальной вотчины 
(отчина — перешедшая от отца, иногда от деда) 
— древнейший вид феодальной земельной 
собственности, принадлежащей владельцу на правах 
полной наследственной собственности.

▪ Развивается церковное и монастырское 
землевладение

Однако, в хозяйственной жизни Киевской Руси до 
середины XIII в. преобладают государственно-
феодальные формы землевладения.



Социальный состав населения
▪ Высшие слои – князья, бояре, старшие дружинники, 

крупные собственники, богатые купцы.
▪ Средние слои -  рядовые дружинники (молодшие), 

ремесленники, владельцы небольших имений, 
рядовые купцы.

▪ Низшие слои – большая часть сельского и 
городского населения. Оно делилось на:

▪ свободных – смерды - общинники и горожане. 
Обязаны только данью и именуются людьми 
(численно преобладают);

▪ полусвободных – рядовичи, закупы (обязанных 
отработать долг);

▪ несвободных -  челядь и холопы, являлись полной 
собственностью господина, предметом торговли.



III этап. Феодальные усобицы на Руси

▪ До 1068 г. Ярославичи правили Русской 
землей совместно.
▪ 1068 г. – половцы нанесли серьезное 

поражение русским князьям. 
▪ Между князьями началась междоусобная 

борьба за власть.
▪ 1078 – 1093 гг. – великий князь Всеволод 

(младший сын Ярослава Мудрого), период 
его правления отличался относительной 
стабильностью на Руси. После его смерти 
усобицы возобновились.



III этап. Любечский съезд 
1097 г. в Любече собрался княжеский съезд.
Инициатор – Владимир Мономах (переяславский 

князь)
Состав: Святополк Изяславич (Киев), Давыд 

Игоревич (Волынь), Василько Ростиславич 
(Теребовль, Галицкая земля), Олег Святославич 
(Чернигов)

Цель: предотвращение усобиц, ослабляющих 
Землю русскую.

Решение:
“Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? А 

половцы землю нашу расхищают и радуются, что нас 
раздирают междоусобные войны. Да с этих пор объединимся 
чистосердечно и будем сохранять Русскую землю, и пусть 
каждый владеет отчиной своей”



III этап. Любечский съезд 
Значение съезда в Любече (1097 г):

▪ Пытаясь прекратить междоусобицы, 
князья приняли решение об окончательном 
распределении земель между наследниками, 
тем самым “официально” закрепили 
состояние феодальной раздробленности на 
Руси.

▪ Русь считается уже не единым 
государством, а совокупностью 
“отчин”, которыми наследственно 
владели различные ветви княжеской 
династии – Русь удельная 



III этап.
 Владимир Всеволодович Мономах 

(1113-1125 гг.)

Старший сын киевского князя 
Всеволода Ярославича, 
прозвище “Мономах” 

получил по линии матери, 
дочери Константина 
Мономаха (Византия)

По оценкам современников: 
мудр, умен, грамотен, 
удачлив в бою, красив.  



Реформы Владимира Мономаха (1113-1125 гг.)
1) “Устав Владимира Всеволодовича”
- улучшил положение простого народа, 

полузависимого населения
- Ограничил произвол ростовщиков (не более 20 % в 

год)
2) Возглавил борьбу с половцами, обезопасив 

границы Руси
3) При Владимире Мономахе временно было 

восстановлено единство Руси и влияние 
киевского великокняжеского стола (грубой силой и 
хитростью)

4) Первый реформатор в истории Руси
5) Нарушив указ Ярослава Мудрого передал власть 

сыну Мстиславу
6) Автор “Поучения Владимира Мономаха своим 

детям”



III этап. 
Мстислав Великий (1125-1132 гг.)

▪ Сын Владимира Мономаха, 
продолжатель политики отца
▪ Продолжил борьбу с половцами
▪ Мстислав Великий – последний 

великий князь Древнерусского 
государства Киевская Русь
▪  с 30-х гг. XII в. Русь  вступила в 

стадию феодальной 
раздробленности 





РУСЬ И ЗОЛОТАЯ ОРДА

XIII ВЕК

▪ В 1223 г. монголы разбили союзные  русско-
половецкие войска на реке Калке в Приазовье. 

▪ В 1236-1240 гг. войска Батыя в результате 
похода на запад разгромили Волжскую 
Булгарию и русские города Рязань, Коломну, 
Москву, Владимир, Суздаль, Тверь, Торжок, 
Муром, Киев, Галич и другие города Южной 
Руси.





Золотая Орда



Причины укрепления власти 
ОРДЫ

▪ 1. Междоусобицы  русских князей.
▪ 2. Перенос на монгольского хана 

представлений о верховной власти.
▪ 3. Иноземная агрессия угрожающая 

Северным территориям (Рыцарские 
ордена)
▪ 4. Экспансия Литвы и Польши.



Формы зависимости Руси от 
Золотой Орды 

▪ выплата высокой дани (баскаки, затем 
удельные князья)
▪ систематические разорительные набеги;
▪  различные повинности населения 

(мобилизация мужского населения, 
заложничество);
▪ изменение положения князей ( 

ордынский контроль за правом 
наследования - ярлыки княжение ).

             Духовенство освобождено от дани.



Последствия монгольского 
нашествия для Руси

▪ Резко сократилось население страны.
▪ Разрушение и уничтожение многих городов.
▪ Погибло много профессиональных воинов – князей, 

дружинников.
▪ Замедление роста светского феодального 

землевладения.
▪ Исчезли целые ремесленные  профессии.
▪ На несколько десятилетий  прекратилось каменное 

строительство.
▪ Пострадали международные торговые связи Руси.
▪ Погибли многие культурные ценности.



Отрицательный аспект нашествия

▪ Б. А. Рыбаков отмечает на Руси в период 
ига упадок строительства из камня и 
исчезновение сложных ремёсел, таких 
как производство стеклянных украшений, 
перегородчатой эмали, черни, зерни, 
полихромной поливной керамики.
▪  Русь была отброшена назад на 

несколько столетий



Положительный аспект нашествия

▪  Н. М. Карамзин считал, что татаро-
монгольское владычество сыграло 
важнейшую роль в эволюции русской 
государственности. Помимо этого он также 
указал на Орду как на очевидную причину 
возвышения Московского княжества.  
▪ В. О. Ключевский также полагал, что Орда 

предотвратила изнурительные, 
братоубийственные междоусобные войны на 
Руси. 



Положительный аспект нашествия

Г. В. Вернадский, П. Н. Савицкий, не отрицая 
крайней жестокости монгольского господства, 
переосмыслили его последствия в позитивном 
ключе. Они высоко ценили религиозную 
терпимость монголов, противопоставляя её 
католической агрессии Запада. Монгольскую 
империю они рассматривали как 
геополитическую предшественницу Российской 
империи.



Положительный аспект нашествия

▪ По мнению Л.Н. Гумилева упадок Руси начался 
раньше и был связан с внутренними причинами, а 
взаимодействие Орды и Руси было выгодным 
военно-политическим союзом, прежде всего, для 
Руси. Он считал, что отношения Руси и Орды следует 
называть «симбиозом». Что за иго, когда 
«Великороссия… добровольно объединилась с 
Ордой благодаря усилиям Александра Невского, 
ставшего приёмным сыном Батыя». Идею о 
существовании татаро-монгольского ига, царившую в 
советской отечественной истории, Л. Н. Гумилёв 
назвал «чёрной легендой»



Основные этапы и особенности процесса 
объединения русских земель

К концу XIII – началу XIV в. на Руси сложилась новая 
политическая система и произошло обособление Северо-
Восточной Руси  :
▪ Перенос столицы из Киева во Владимир. Во Владимир 

переезжает и митрополит. Выделяются 14 удельных  
княжеств, признающих главенство владимирского 
князя. (Суздальское, Ростовское, Тверское, Московское 
и др.)

▪ Галицко-Волынское княжество независимо, но 
подчиняется власти ханов.

▪ Западные и юго-восточные земли Руси входят в состав 
Великого княжества Литовского. 



Великое княжество 
Литовское 

▪ Литва упоминается впервые в немецких 
источниках в 1009г.
На протяжении ΧΙΙΙ века вся Прибалтика, кроме 
Литвы, была покорена немцами и датчанами.
Литовцы в 1236 г. при Сауле (Шауляй) и в 1260 г. 
на озере Дурбе отстояли свою независимость.
В период ордынского нашествия и установления 
власти Орды на Руси появилось два мощных 
государства: Русь Московская и Русь Литовская.





Значение присоединения русских 
земель к Литовскому

▪ 1. Эти земли не подвергались в такой степени как 
остальная Русь губительным набегам.
2. Совместными русско-литовскими усилиями 
противостояли угрозе как с Запада, так и с 
Востока.
3. Более высокая русская культура оказала 
влияние на литовскую.
4. Русский язык был государственным.
5. Большим авторитетом пользовалась 
православная церковь.



Русские земли в XIV-XV  вв.



К середине 15 века великий князь 
московский был самым 

могущественным на Руси. Но ему 
принадлежало ещё не вся 

Северо-Восточная Русь. Юго-
Западные и Западные земли 

Руси входили в состав Великого 
княжества Литовского.



Роль Москвы и московских князей в  
объединении русских земель



Иван Данилович Калита 
(1325-1340)

▪ Подавил восстание в 
Твери в 1327 г., получив 
в награду ярлык на 
великое княжение.
▪Московское княжество 

расширилось за счёт 
Углича, Галича, 
Белозерского княжества, 
став самым сильным на 
Руси.



Иван Данилович Калита 
(1325-1340)

▪ Право самостоятельного 
сбора дани с русских 
княжеств.
▪ Москва - общерусский 

церковный центр. 
Митрополит Петр 
переезжает в Москву 
(1326 г.).
▪ Укрепляется и богатеет 

московское боярство



Дмитрий Иванович Донской   
(1350-1389)
▪ Построил новый 

Кремль (1367 г.).
▪ Отразил нападения на 

Москву литовского 
князя Ольгерда (1368, 
1370,  1372 гг.).
▪ Окончательно покорил 

Тверь (1375 г.).



Дмитрий Иванович Донской   
(1350-1389)
▪ Возглавил борьбу с Ордой. 

Командовал объединенным 
войском в Куликовской 
битве 1380.
▪ Значительно уменьшил 

размер дани Орде.
▪ Москва становится 

национальной столицей.



Василий II Тёмный (1425-1462 
гг.) 
▪ Отстоял новый порядок 

наследования – от отца к 
сыну.
▪ Ликвидировал все уделы 

Московского княжества.
▪ Присоединил Муром и 

Нижний Новгород.
▪ В большинстве удельных 

княжеств посадил 
наместников.



Василий II Тёмный (1425-1462 
гг.) 
▪ Началась автокефалия 

(самостоятельность) 
Русской православной 
церкви. Выбран 
русский митрополит -  
Иона.
▪ Разгромил 

новгородские войска и 
заключил договор с 
Новгородом, 
усиливший власть 
князя.



Иван III Васильевич(1462-1505)
Великий
▪ Расширил территорию 

Московского княжества, 
покорив Ростовское и 
Ярославское княжество.
▪ В 1478 году завоевал 

Новгород. 
▪ Титулует себя государем 

всея Руси.



Иван III Васильевич(1462-1505)
Великий
▪ Русь приобретает 

формальный суверенитет и 
окончательно выходит из под 
власти Орды (После 
знаменитого «стояния на 
Угре» в 1480 г.).
▪ В 1497 году был принят 

Судебник – первый свод 
законов единого государства. 



Василий III (1505-1533 гг.)

▪ Полностью 
присоединены Псков 
и Рязань.
▪ В результате войны 

Литвой в конце XV – 
начале XVI в. были 
присоединены 
Смоленская и 
частично 
Черниговская земли.



Василий III (1505-1533 гг.)

Фактически  был 
закончен двухсотлетний 
процесс политического 
объединения русских 
земель и создания единого 
государства. 
Вошло в употребление 
название Россия 
(греческое, византийское 
наименование Руси)



Характерные черты Московского 
государства

▪ Княжеское землевладение постепенно  
сближалось с обычным боярским. 
▪ Появляются помещичьи землевладения 

(условные, за службу, наследственные 
владение, которые, однако, нельзя было 
продавать и дарить).

 



Характерные черты Московского 
государства

Политический строй Русского государства 
рубежа XV-XVI вв. развивается в сторону 
централизации: 
▪ Власть великого князя московского 

становилась самодержавной (в основе ее 
были не законность, а личная воля монарха.)
▪ Класс феодалов не только не сохранил, но и 

утратил прежние права и привилегии.



XV – XVI вв. Россия и Западная Европа
Россия

▪ Преобладают 
государственно-феодальные 
формы, отношения личной 
зависимости крестьян от 
феодалов только 
формируются и усиливаются 
в сторону прикрепления 
крестьян к земле, города в 
подчиненном положении по 
отношению к феодалам.

▪ Концентрация власти у 
московских государей, 
рассматривающих 
государство как свою 
вотчину.

Западная Европа
▪ Господствуют сеньориальные 

отношения, ослабляется 
личная зависимость 
крестьян, усиливаются 
города и третье сословие.

▪ Значительная степень 
независимости 
господствующего класса от 
верховной государственной 
власти.

▪ В XVI веке в Европе активно 
идет генезис капитализма 
(возникают мануфактуры, 
наемный труд, разделение 
труда, товарно-денежные 
отношения)



Российский тип феодализма

Специфические черты:
▪ Гипертрофированная роль государства в 

социально-экономической, политической и 
даже духовной сферах общества.
▪ Самодержавие – определяющая роль 

государства в сфере общественных 
отношений (эта черта сближает Русское 
государство со средневековыми 
государствами Востока)



Российский тип феодализма

▪ Крепостное право 
Со 2-й половины XV века начинается 
ограничение права крестьян на переход к 
другому владельцу земли.
Судебник 1497 г. Вводит единый срок перехода 
Юрьев день 26 ноября (неделя до и неделя 
после).
Сокращается количество черносошных 
крестьян (не имеют хозяев, платят подати). Их 
земли раздают помещикам.



Российский тип феодализма

▪ Крепостное право
Судебник 1550 г. увеличил власть феодалов 
над крестьянами, возложив на них 
ответственность за преступления крестьян.
1581-82 «заповедный год» отмена Юрьева дня 
и права перехода.
90-е годы XV века – указ о бессрочном запрете 
крестьянского выхода.



Московское царство. Иван IV 
Грозный (1547-1584)

▪ Первый царь России.
▪  Реформировал 

законодательство.
▪  Реорганизовал систему 

управления. 
▪ Отменил местничество в 

армии.
▪  Ввёл опричнину.
▪ Существенно расширил 

территорию Российского 
государства.



Реформы середины ХVІ в.
Избранная рада - неофициальный кружок вокруг 
молодого Ивана IV:
▪ вотчинник А. Ф. Адашев, 
▪ придворный священник Сильвестр,
▪  влиятельный митрополит Макарий,
▪  князь А. Курбский.
Идеологом реформ был дворянин-публицист, автор 

ряда сочинений И. Пересветов.
 За 10 лет Избранная рада провела ряд важных 

реформ, направленных на централизацию 
государства, укрепление и улучшении 
центрального и  местного аппарата.



Реформы середины ХVІ в.
▪ Втрое расширился состав Боярской думы 
▪ В 1549 году был созван первый Земский Собор, 

состоявший из Боярской думы, представителей 
духовенства и  феодалов.

Реформа органов управления
▪ первые функциональные органы управления – 

приказы (около 20, например, Посольский, 
Челобитный, Поместный и др.) 
▪ В 1550 г. Был принят новый Судебник, 

расширенный,  лучше систематизированный  и 
учитывавший судебную практику.



Реформы середины ХVІ в.

губная реформа
▪ В уездах из среды дворян избраны губные старосты и 

приказчики.
▪ Отменялась  система кормлений в 1556 году и вводился 

общегосударственный налог с населения.

▪ В городах население выбирало земских старост. Они 
выполняли свои судебно-административные функции за 
жалование из общегосударственного налога



Внешняя политика Ивана IV

▪ присоединение Казанского (1552 г.) и 
Астраханского (1556 г.) ханств
▪ присоединение большей части Башкирии
▪ 1558 – 1560 гг. было уничтожение 

ливонского ордена
▪ неудачный ход и завершение 25-летней 

Ливонской войны ( противники России - 
Литва, Польша, Швеция и Дания)



Опричнина 1565-1572 гг.
▪ Опричнина - В Русском государстве 1565-1572 годов 

личный удел царя Ивана Грозного, особая 
государственная территория, с войском и 
государственным аппаратом, доходы с которой 
поступали в государственную казну.

1560 разлад Ивана IV  с правительством Избранной 
Рады

Январь 1565 ультиматум Ивана IV Боярской думе:
▪ Из всей Русской земли выделялась государева 

опричнина остальные земли именовались 
земщиной



Последствия опричнины.

▪ Хозяйственный кризис
▪ Опустошение наиболее 

развитого центра и 
северо-запада страны
▪  Массовое бегство 

крестьян из разоренных 
мест на юг, в Среднее 
Поволжье, в Приуралье, 
а в самом конце века – в 
Западную Сибирь



Опричнина 1565-1572 гг.

▪ Опричнина: 
▪ центральные уезды с развитым феодальным 

землевладением; 
▪ уезды, пограничные с Литвой  (чьи земли 

принадлежали верным слугам московских 
государей); 
▪ высокодоходные черносошные земли в 

Поморье, а также часть Москвы. 
▪ Создавалось опричное войско (выросшее с 1 

тыс. до 6 тыс. человек);
▪  действовала своя Боярская дума.



Последствия опричнины.
▪ Репрессии, конфискации и 

казни изменили 
персональный состав 
феодалов-
землевладельцев

▪ Усилилось налоговое 
бремя

▪ Опричное войско не 
способно противостоять 
внешним врагам

▪ Церковь практически 
лишена 
самостоятельности.



Спасибо за внимание


