
Российское государство во второй 
половине XV – начале XVII в.

После смерти Василия II престол перешел к его 
сыну без всякого упоминания об Орде. В 
правление Ивана III (1462-1505 гг.) 
Московское княжество успешно развивалось: 
практически без сопротивления к Москве 
были присоединены многие русские земли – 
Ярославские, Ростовские, а также Пермские, 
Вятские, с проживающими здесь нерусскими 
народами. Это расширило 
многонациональный состав Российского 
государства.



Независимой от Московского князя оставалась 
Новгородская боярская республика, 
обладавшая значительной силой.

В 1471 Иван III предпринял решительные меры 
к подчинению Новгорода. Решающее 
сражение произошло на р. Шелони, когда 
москвичи, находясь в меньшинстве, 
одержали победу над новгородцами. В    1478 
г. республика в Новгороде была 
окончательно ликвидирована. Из города в 
Москву был увезен вечевой колокол. Городом 
теперь управляли московские наместники.



    В 1480 г. было окончательно свергнуто 
ордынское иго. Это произошло после 
столкновения московских и монголо-
татарских войск на р. Угре. Во главе 
ордынских войск стоял хан Ахмат. Постояв 
на Угре несколько недель, Ахмат понял, что 
вступать в сражение бессмысленно. Это 
событие вошло в историю как «стояние на р. 
Угре». Русь еще за несколько лет до похода 
Ахмата прекратила выплачивать дань Орде. 
В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей нанес 
сокрушительное поражение Золотой Орде, 
после чего ее существование прекратилось.



В 1497 г. был введен свод законов – 
«Судебник» Ивана III, укрепивший власть 
государя и вводившие единые правовые 
нормы на всей территории государства. Одна 
из статей «Судебника» регулировала переход 
крестьян от одного владельца к другому. 1.
Согласно «Судебнику» крестьяне могли 
уходить от феодалов лишь неделю до и 
после Юрьева дня осеннего (26 ноября), 
уплатив пожилое.

2. Стали формироваться общегосударственные 
органы управления страной – приказы.



3. Существовало местничество – порядок 
получения должностей в зависимости от 
знатности рода. Управление на местах 
осуществлялось на основе системы 
кормлений: собирая налоги с населения, 
наместники часть средств оставляли у себя.

Укреплению авторитета государя послужила 
женитьба Ивана III на византийской 
принцессе Софье Палеолог. 

Дело отца завершил Василий III (1505 – 1533), 
присоединив Рязань и Псков, отвоевав у 
Литвы Смоленск. Все русские земли 
объединились в единое Российское 
государство.



В годы правления Василия III во многих 
русских городах развернулось каменное 
строительство. В Москве был построен в 
Кремле Благовещенский собор и 
окончательно достроен Архангельский собор, 
в который были перенесены останки великих 
московских князей. 

Деревянные стены в Нижнем Новгороде, Туле, 
Коломне были заменены каменными.



Благовещенский собор 
Московского Кремля



Архангельский собор 
Московского Кремля.



Россия при Иване IV.
После смерти Василия III престол перешел к 

трехлетнему Ивану VI (1533-1584), 
впоследствии прозванному Грозным. 
Фактически государством управляла его мать 
Елена Глинская. Все государственные дела 
она поручала вести Боярской Думе. В 
правление Елены Глинской в войне с Литвой 
были присоединены небольшие территории 
на западе. Была проведена денежная 
реформа: монеты различных княжеств 
заменялись монетами единого образца – 
копейками. В 1538 г. Елена неожиданно 
скончалась.



После ее смерти обострилась борьба за власть 
между боярскими группировками.

По достижению 17-летнего возраста в 1547 г. 
Иван Васильевич венчался на царство, 
став первым царем на Руси.

Обряд принятия царского титула происходил в 
Успенском Соборе Кремля. Из рук 
московского митрополита Макария Иван VI 
принял шапку Мономаха и другие знаки 
царской власти.



При молодом царе сложился кружок друзей – 
Избранная Рада. В нее входили дворянин 
Алексей Адашев, протопоп Сильвестр 
(духовник молодого царя), князь Андрей 
Курбский, митрополит Макарий. Задачей 
этих людей была помощь царю в управлении 
государством и разработка реформ.

В 1549 г. состоялся созыв первого в истории 
страны Земского собора, в который вошли 
выборные представители от каждого 
сословия.



В 1550-х гг. завершилось складывание 
приказной системы. Создание приказов 
было вызвано усложнением 
государственного управления в связи с 
ростом подвластных территорий. 

Челобитная изба – высший контрольный 
орган государства. Во главе приказа 
стоял боярин или дьяк.

В 1550 г. был принят новый «Судебник», 
подтверждающий правило Юрьев дня.



В 1555 – 1556 гг. завершилась реформа 
местного самоуправления, была 
отменена система кормлений, 
создано стрелецкое войско, 
проведены губная и земская реформы.

В 1551 г. принят «Стоглав» – решение 
церковного собора, упорядочившего 
дела церкви.

В 1565 – 1572 гг. Иван IV установил 
режим опричнины, приведший к 
многочисленным жертвам и разорению 
страны.



Территория государства была разделена на 2 
части: опричнины и земщину. В опричнину 
царь включал наиболее важные земли. В них 
поселились дворяне, входившие в опричное 
войско. Опричники за короткий срок привели 
эти земли в самое нищенское положение, 
крестьяне бежали оттуда на окраины 
государства. Содержать это войско должно 
было население земщины. Опричники носили 
черную одежду. К их седлам были 
приторочены собачьи головы и метлы, 
символизировавшие собачью преданность 
опричников царю и готовность вымести 
измену из страны.



Опричник



Во главе опричников Иван Васильевич 
совершил карательный поход против 
Новгорода и Пскова. Города, 
находившиеся по пути в Новгород, сам 
Новгород и его окрестности были 
подвергнуты страшному разорению. 
Псков сумел откупиться большими 
деньгами.

В 1581 г. вводят «заповедные лета» – 
запрет перехода крестьян в Юрьев 
день.



Расширение территории России в XVI в. 
Ливонская война.

Иван IV стремился к расширению своего 
государства: 

1. 1552 г. была взята Казань;
2. 1556 г. – Астрахань;
3. 1582 г. – началось покорение 

Сибирского ханства.
4. 1558-1583 гг. – Ливонская война за 

получение Россией выхода к 
Балтийскому морю.



Но это война окончилась неудачей для 
России:

По Ям-Запольскому миру 1582 г. к 
Польше отходила Ливония.

По Плюсскому 1583 г. Швеция 
закрепляла за собой Финский залив, 
часть Карелии, крепости Нарву, 
Копорье, Ям, Карелу.



В период Ливонской войны и опричнины весной 
1571 г. крымский хан Девлет-Гирей 
двинулся на Москву. Опричное войско не 
могло оказывать сопротивление внешнему 
врагу. Москва была сожжена ханом. В пожаре 
погибло 80 тыс. чел. В 1572 г. перед угрозой 
нового нашествия татар Иван IV был 
вынужден отказаться от разделения войска. В 
результате объединенное войско под 
руководством воеводы князя М. И. 
Воротынского разбило татар у села Молоди. 
Опричнина была отменена.



1)Иван IV венчался на царство в 
а) 1547г.     
б) 1549г.     
в)1550г.      
г)1552г.



2) После смерти Василия III на престоле 
оказался Иван IV, который правил

а) 1505-1533г.      
б) 1533-1584г.      
в) 1462-1505г.
г)1584-1598г.
 



3) В 1549 году
а) создано стрелецкое войско
б) было отменено местничество 
в) был созван первый Земский собор
г) ликвидированы кормления
 
4) Какое событие произошло раньше других
а) Стоглавый собор
б) взятие Казани
в) начало опричнины
г) введение заповедных лет



9) Установи правильное соответствие 
между деятелями и деятельностью

1) митрополит Макарий                  
а) денежная реформа
2) Елена Глинская                           
б) строительство Свияжской крепости
3)Иван Выродков                                     
в) обряд венчания на царство
4) Ермак Тимофеевич                     
г) походы в Сибирь
 



А1. Годы:  1497, 1581, 1597, 1649 – 
отражают основные этапы 

1) Борьбы России за выход к морю 
2) Образования Российского 

централизованного государства 
3) Борьбы Руси с Золотой Ордой за 

независимость 
4) Закрепощения крестьян  



В4. прочтите отрывок из сочинения историка С.М.
Соловьева и напишите название совещаний, о 
которых идет речь.

«Кроме обычных сидений великого государства с боярами, бывали 
ещё чрезвычайные совещания, на которые приглашались 
высшее духовенство и выборные из других сословий. Эти 
чрезвычайные бывали обыкновенно по вопросу: начинать или 
не начинать опасную, тяжелую войну, причем потребуется 
долгая и тяжкая служба ратных людей, с другой стороны, 
потребуется денежные пожертвования с тяглых людей; нужно 
призвать выборных или советных людей из тех и других, изо 
всех чинов, чтоб сказали свою мысль, и если скажут, что 
надобно начинать войну, то чтоб после не жаловались, сами 
наложили на себя тягость. Выборные или советные люди, 
являлись  из Москвы и областей, из разных чинов по два 
человека; из дворян и детей боярских больших городов по два 
человека, из меньших по человеку, из гостей по три человека, из 
гостиной и суконной сотен по два, из черных сотен и слобод и из 
городов, из посадов по человеку. Из крестьян выборных не 
было».



С4. Укажите основные итоги 
деятельности Ивана IV Грозного в 
области внешней политики. Укажите не 
менее трех итогов.



С7. Сравните итоги Куликовской битвы и 
«стояния» на Угре. Назовите, что было 
общим (не менее двух общих 
характеристик), а что – различным (не 
менее двух различий). 



А1. Современниками были 
1) Дмитрий Донской и Андрей Курбский 
2) Иван IV и Ермак Тимофеевич 
3) Василий III и Иван Калита 
4) Иван III и Сергей Радонежский 



А3. Что было итогом события, вошедшего 
в историю как «стояние на реке Угре»

1) Разорение ордынским войском 
Великого Новгорода 

2) Конец зависимости Руси от Орды 
3) Разорение ордынским войском 

Владимиро-Суздальского княжества 
4) Установление в русских землях системы 

баскачества 



Смута. Начало династии Романовых.
Под Смутным временем традиционно понимают 

события с 1604 г. (вторжение отряда Лжедмитрия I в 
Россию) до 1613 г. (избрание Михаила Романова на 
царство).

Смута – гражданская война, которая сопровождалась 
польской и шведской интервенцией.

1)династический кризис;
2)крепостное право;
3)Усиление соседей: Речи Посполитой, Швеции, 

Крымского ханства, Османской империи.



В 1601–1603 гг. в России разразился 
чудовищный неурожай и голод. Обстановка 
резко обострилась, в 1603 г. вспыхнуло 
восстание крестьян и военных холопов под 
руководством некоего Хлопка, подавленное 
с большим трудом. Народ начал 
сомневаться в законности выбранного царя 
Бориса Годунова. Против него также 
интриговали бояре. Распространились 
слухи, что царевич Дмитрий жив, и 
вскоре он действительно объявился в 
Речи Посполитой. 



• Согласно почти общепринятой версии, это 
был беглый монах Чудова монастыря 
Григорий Отрепьев. Его поддержали 
некоторые польские магнаты, и осенью 
1604 г. небольшой отряд этого Лжедмитрия 
I перешел русскую границу. В разгар 
противоборства с ним умер Борис Годунов. 
Его юный сын Федор был предан и убит 
боярами-заговорщиками, сделавшими 
ставку на самозванца. В июне 1605 г. 
Лжедмитрий I вступил в Москву и стал 
царем



Весной 1606 г.  Лжедмитрий I был убит 
боярами-заговорщиками . Царем стал 
глава заговора боярин Василий 
Шуйский, согласившийся на некоторое 
ограничение своей власти. На юге 
против него поднялось мощное 
движение под руководством военного 
холопа Ивана Болотникова, которое 
раньше называли первой крестьянской 
войной в России. Армия Болотникова 
подошла к Москве, но была отбита, а 
восстание подавлено.



В 1608 г. на юге появился новый 
самозванец, вошедший в историю под 
именем Лжедмитрия II. При помощи 
поляков он подступил к Москве и стал 
лагерем в Тушино (отсюда прозвище 
«Тушинский вор»). Многие бояре 
начали перебегать от Василия Шуйского 
в тушинский лагерь и обратно, везде 
выторговывая себе привилегии и земли 
(«тушинские перелеты»). 



Отряды тушинцев, поляков и казаков 
рассеялись по стране, занимаясь 
грабежом. В некоторых местах они 
встретили сопротивление (Троице-
Сергиев монастырь успешно 
оборонялся 18 месяцев).



Для борьбы с тушинцами и поляками 
Василий Шуйский заключил договор 
со шведами (врагами поляков). В 
обмен на военную помощь он отдал 
шведам Корельскую волость. В 1609 г. 
русско-шведская армия под 
предводительством М.В. Скопин-
Шуйского нанесла тушинцам ряд 
поражений, после чего они разбежались 
(Лжедмитрий II был вскоре убит).



Однако появление шведов дало полякам 
повод для прямой интервенции: армия 
польского короля Сигизмунда III 
вторглась в Россию и осадила 
Смоленск.

В начале 1610 г. армия Скопин-
Шуйского вступила в Москву, но сам 
он вскоре умер при загадочных 
обстоятельствах . Русско-шведская 
армия, оставшаяся без талантливого 
военачальника, потерпела поражение 
от поляков у деревни Клушино. 



В Москве группа бояр заставила Василия 
Шуйского отречься от престола, власть 
перешла в руки т. наз. 
«семибоярщины». Она решила 
пригласить на престол польского 
королевича Владислава на 
определенных условиях (переход в 
православие, соблюдение русских 
обычаев и пр.). 



 Польские военачальники согласились, 
польские войска вступили в Москву. 
Однако польский король отверг договор, 
рассчитывая сам занять русский 
престол и полностью поглотить Русское 
государство. 



В 1611 г. в районе Рязани было создано 
Первое ополчение для освобождени я 
Москвы от поляков. Его составили 
рязанские дворяне (лидер – П. Ляпунов) и 
казаки (Д. Трубецкой, И. Заруцкий). 
Ополчение осадило Москву, но между 
дворянами и казаками вспыхнули распри, 
приведшие к его распаду: Ляпунов был убит 
казаками, дворяне ушли, а казаки остались 
разбойничать у Москвы. Тогда же пал 
Смоленск. Шведы захватили Новгород. 
Россия оказалась на грани полной гибели. 



Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде 
создается второе ополчение, которое 
составили посадские люди (К. 
Минин) и дворяне (князь Д. 
Пожарский). 

В 1612 г. это ополчение подошло к 
Москве, где к нему присоединились 
остатки Первого ополчения. После 
упорных боев и осады поляки 
капитулировали. 



Литература п.п. XIX. 

Развивался романтизм, воспевавший 
возвышенный идеал. Он отразился в 
творчестве – В. А. Жуковского, К. Н. 
Батюшкова, К. Ф. Рылеева.

От романтизма наметился переход к 
реализму – А. С. Пушкин, М. Ю. 
Лермонтов, А. С. Грибоедов, Н. В. 
Гоголя. Существовал журнал 
«Современник».



Скульптура
И. П. Мартос памятник Минину и 

Пожарскому на Красной Площади в 
Москве

Б. И. Орловский памятник М. И. Кутузову 
и М. Б.Барклаю де Толли у здания 
Казанского собора в Петербурге.



Архитектура.

Первая половина XIX в. – расцвет 
классицизма в архитектуре.

В Петербурге К. И. Росси создает здание 
Генерального штаба на Дворцовой 
площади.



О. Монферран – Исаакиевский собор.



А. Н. Воронихин – Казанский  собор.



А. Д. Захаров – здание Адмиралтейства



О. И. Бове – здание Большого и Малого 
театра.

Время, связанное с творчеством А. С. 
Пушкина и других выдающихся 
деятелей XIX в. принято называть 
золотым веком русской культуры.



Внутренняя политика Александра II. 
Реформы 1860-1870-х гг.

Император Николай I скончался в разгар 
Крымской войны. 19 февраля  1855 г. на трон 
взошел его сын, Александр II (1855-1881).

 Поражение в войне показало углубление 
кризиса империи и заставило А II. начать 
проведение реформ, получивших название 
«Великих реформ» – крестьянской, земской, 
судебной, городской и военной.



Главным деянием была отмена 
крепостного права. В 1856 г. АII. заявил 
о том, что лучше дать свободу 
крестьянам сверху, чем ждать пока это 
произойдет снизу.

Были созданы дворянские комитеты, в 
которых развернулась борьба между 
консерваторами и либералами о путях 
предоставления свободы. Видную роль 
играли Я.И. Ростовцев, Н.А. Милютин.



После утверждения проекта Государственным 
советом, 19 февраля 1861 г. АII подписал 
Манифест и «Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости».

Крестьяне получали:
-личную свободу, могли свободно наняться на работу, 

уйти в город или заняться промыслами.
-крестьян наделяли землей не безвозмездно, а  за 

повинности и затем выкуп.
Т.е. сначала крестьяне переводились на положение 

«временнообязанных», далее на выкуп крестьянин 
платил 20%, государство – 80% . И в течение 49 лет 
выплачивать эту сумму государству – выкупные 
платежи



Помещики старались установить такие 
размеры наделов для крестьян, чтобы 
можно было отрезать в свою пользу – 
отрезки.

Крестьянская община и круговая 
порука в деревне сохранилась, чтобы 
облегчить государству получения 
выкупных платежей.

После отмены крепостного права Россия 
вступила на путь капитализма, но 
сохранялись феодальные пережитки!!!



Земская реформа 1864 г. вводила в 
губерниях и уездах местное 
самоуправление: земские собрания и их 
исполнительные органы – земские 
управы. Земства не имели 
политических прав, занимались 
решением местных проблем ( борьба с 
эпидемиями, открытия медпунктов, 
школ, больниц).



Судебная реформа 1864 г. 
Установила гласный бессословный суд с 

участием присяжных  заседателей, 
состязательность сторон, 
независимость суда от администрации.

Был создан нотариат по ведению 
наследственных дел, удостоверению 
сделок.



Городская реформа 1870 г.
Создавала городское самоуправление: 

городскую думу и управу, решавшие 
коммунальные вопросы (борьба с 
пожарами, контроль за санитарным 
состоянием, проблемы школ, приютов). 
В думу избирались, как правило, самые 
зажиточные горожане, во главе думы и 
управы стоял городской глава.



Военная реформа 1870 г. заменила 
рекрутские наборы всеобщей воинской 
обязанностью. Все мужское население, 
достигшее 21 года, подлежало призыву 
на воинскую службу. Сроки ставились в 
зависимости от образования: от 6 
месяца до 6-7 лет. 



 Реформа просвещения.
С 1863 г. введен университетский устав, 

утвердивший определенную автономию и 
демократизм этих учебных заведений. В  
1870 г. стали открываться женские гимназии.

«Великие реформы» 1860-1870-х гг. 
способствовали превращению России в 
буржуазную монархию, но носили 
половинчатый характер и закрепляли 
пережитки феодализма.



Стиль барокко.



Стиль модерн 
(«современный»)





А. К. Саврасов
«Грачи прилетели»


