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ИСТОЧНИКИ
⦿ 1) летописи; 2) 

берестяные грамоты; 
3) законодательные 
акты и актовые 
материалы; 4) 
делопроизводственная 
документация; 5) 
статистические 
источники; 6) 
периодическая печать 
и публицистика; 7) 
записки иностранцев; 
8) воспоминания, 
дневники и личная 
переписка; 9) 6) 
материалы 
политических партий и 
организаций. 



ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ 
БАТЫЕМ (ВОИНСКАЯ ПОВЕСТЬ)



РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКИ

⦿ Среди историков XVIII в. 
отметим Василия Никитича 
Татищева (1686–1750), 
написавшего на основе русских 
летописей «Историю России» в 
пяти томах, и Михаила 
Михайловича Щербатова 
(1733–1790), автора «Русской 
истории с древних времен».

⦿ Николай Иванович Новиков 
основал «Древнероссийскую 
вивлиофику» [библиотеку] – 
многотомное издание русских 
исторических источников.

⦿ Писатель и историк Николай 
Михайлович Карамзин 
(1766–1826) в 1803 г. стал 
официальным историографом 
Российской империи (и 
единственным!) и начал работу 
над многотомной «Историей 
государства Российского».



ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА XIX В.
⦿ Важной вехой в истории изучения российской 

государственности стали труды Сергея Михайловича 
Соловьева (1820–1879) и, прежде всего, «История России с 
древнейших времен» в 29-ти томах.

⦿ Историк, юрист и философ Борис Николаевич Чичерин 
(1828–1904) считал образование государства поворотной 
точкой русской истории.

⦿ Весьма интересны суждения о проблемах государственного 
управления историка, правоведа и публициста Константина 
Дмитриевича Кавелина (1818–1885). Государственную власть 
Кавелин рассматривал как главное орудие организации 
преобразований в стране.

⦿ Изучение российской истории во второй половине XIX в. 
продолжил ученик С. М. Соловьева – Василий Осипович 
Ключевский (1841–1911). В фундаментальном «Курсе русской 
истории», опубликованном в 1904–1910 гг., он изложил 
концепцию истории России до середины XIX в. с авторской 
периодизацией из четырех временных отрезков. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА XX В.
⦿ Греков Борис Дмитриевич (1882–1953). «Киевская 

Русь» (1939), «Культура Киевской Руси» (1944), 
«Крестьяне на Руси: с древнейших времен до XVII века» 
(1946), «Золотая Орда и ее падение» (2-е изд., 1950).

⦿ Юшков Серафим Владимирович (1888–1952). 
«Феодальные отношения и Киевская Русь» (1924), 
«Очерки по истории феодализма в Киевской Руси» 
(1939), учебник «История государства и права СССР» 
(1950).

⦿ Черепнин Лев Владимирович (1905–1977). «Образование 
Русского централизованного государства в XIV–XV веках: 
Очерки социально-экономической и политической 
истории Руси» (1960).

⦿ Скрынников Руслан Григорьевич (1931–2009). «Иван 
Грозный» (2-е изд., 1980), «Борис Годунов» (2-е изд., 
1979), «Минин и Пожарский» (3-е изд., 2011), «Россия 
накануне «Смутного времени»» (2-е изд., 1985), 
«Россия в начале XVII века. «Смута»» (1988); и др.



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
⦿ сайт Института российской истории 

Российской академии наук (ИРИ РАН)
⦿ электронная библиотека ELIBRARY.RU и 

КиберЛенинка
⦿  образовательно-просветительский портал 

Российского исторического общества РИО.
КОМПАС-НАВИГАТОР

⦿ https://compass.historyrussia.org
⦿ официальные сайты Президента РФ 

kremlin.ru, Совета Федерации РФ 
counsсil.gov.ru, Государственной Думы РФ 
duma.gov.ru



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД
⦿ Основу России как 

государства-
цивилизации на 
протяжении столетий 
составляют русский 
народ, русский язык и 
русская культура. 
Государство объединяет 
и скрепляет 
многонациональный 
народ, хранит 
уникальный опыт, 
переданный предками. 
Цивилизация 
складывается на основе 
этногенеза. 

⦿ Цивилизационная 
идентичность 
выражает 
социокультурный 
коллективный тип 
единства человека и 
общества. Это единство 
основывается на языке, 
символах, ценностях, 
идейных установках и 
устойчиво передается в 
цепи поколений.  
Цивилизационный 
подход означает не 
перемены и выбор, а 
воспроизводимые 
константы.



ЭТНОГЕНЕЗ
⦿ Этногенез – происхождение этноса 

(народа) как исторически 
устойчивой общности людей с 
единым языком, культурой, 
хозяйством, территорией 
проживания, самосознанием и пр.



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
⦿ Древняя Новгородско-Киевская Русь. 

Становление и развитие древнерусской 
государственности. Удельный период и 
образование Русского централизованного 
государства.

⦿ Русская государственность в XVI–XVII вв. 
Кризис и восстановление государственности в 
период Смуты начала XVII в. Сословно-
представительная (соборная) монархия.

⦿ 3. Российская империя: от абсолютной к 
думской монархии.

⦿ 4. Трансформация государственности в 
1917–1991 гг. СССР (1922–1991 гг.).

⦿ 5. Государственность РФ на современном 
этапе.



РЮРИК – 862 ГОД
⦿ В «Повести 

временных лет» 
отмечается, что в 862 
г. словене 
ильменские, жившие 
в Новгороде, 
призвали князя 
Рюрика. Он заложил 
основы 
древнерусской 
государственности и 
стал 
родоначальником 
династии русских 
князей.



НОВГОРОДСКО-КИЕВСКАЯ РУСЬ
⦿ С момента легендарного основания Руси в 

ней утвердились две формы правления: 
республиканско-вечевая (Новгородская 
республика) и самодержавно 
монархическая (Киевская Русь), 
просуществовавшие вплоть до образования 
централизованного Московского 
государства.



КРЕЩЕНИЕ РУСИ
⦿ В 988 г. Владимир решил остановить свой 

выбор на православии, поскольку его 
политическая доктрина удачно совмещала 
монархию с демократическим соборным 
началом, которое по духу было близко 
вечевому укладу славян. 

⦿ Отвергнутая Владимиром, согласно преданию 
о выборе веры, исламская и католическая 
модели властных отношений подразумевала 
значительную концентрацию в руках халифа 
или римского папы всей полноты светской и 
духовной власти. Иудейская политическая 
школа вообще отдавала весь приоритет в 
управлении этнорелигиозному меньшинству, 
готовому встать за спиной правителя.



ПРАВОСЛАВИЕ И КАТОЛИЦИЗМ
⦿ Православие – 

ортодоксальная 
апостольская церковь, 
в основе соборность – 
единение при 
сохранении личности 
(семья как малая 
церковь). Главный 
праздник – Пасха.

⦿  Почитание Пресвятой 
Богородицы, св. 
Николая Угодника 
(иконы). 

⦿ Белое (семья) и черное 
духовенство 
(монашество).

⦿ Католицизм – ветвь 
христианства, которое 
стало идти по пути 
модернизации 
(принятие новых 
догматов, изменение 
обрядов, цель – личное 
спасение). Главный 
праздник – Рождество 
Христово.

⦿ Скульптурное распятие 
Спасителя.

⦿ Только черное 
духовенство (целибат).



ДРЕВНЕРУССКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
⦿ В идеологической сфере главный результат 

образования древнерусской государственности 
обозначился только в XI в., когда 
православная христианская идеология 
утвердилась как общегосударственная система 
ценностей. В первую очередь это касалось 
признания приоритета монархической формы 
правления как единственно правильной, 
угодной Богу. При этом в расчет бралась не 
языческая модель ее организации и 
ценностных ориентиров, а православная. Она 
наряду с католической, исламской и 
иудейской политическими теориями учила, 
что главная задача власти состоит в том, 
чтобы помочь человеку спасти свою душу, 
научить его быть лучше, а не жить лучше.



ЛЕСТВИЧНОЕ  ПРАВО
⦿ В то же время негативный отклик получил 

принцип раздела страны по количеству 
наследников мужского пола, пришедший в 
социально-политическую идеологию из 
Ветхого Завета. Право наследования власти 
«от отца к сыну», как это было в Византии, 
отменялось. На его место пришло новое 
правило, согласно которому ни у кого из 
князей нет абсолютной власти, все они братья 
и равны друг другу. Великий князь в Киеве 
только первый среди равных, и его власть 
должна передаваться следующему брату, а не 
его сыну. Летсвичное право привело к 
междоусобной вражде.



СЛАВЯНСКАЯ ОБЩИНА-ПОГОСТ
⦿ На местном уровне 

власти сохранились 
традиционные права 
и обязанности  
славянской общины-
погоста (погосты 
впервые ввела 
княгиня Ольга). 
Именно община 
наряду с семьей и 
приходом с конца Х 
в. также стала 
важнейшим 
институтом 
социальной жизни.



ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
⦿ В географическом плане Русь заняла 

уникальное положение, оказавшись на стыке 
Северной и Южной Европы, ее западной и 
восточной частей. В Х–ХI вв. она получила 
выход сразу к четырем морям. На севере к 
Белому, на западе к Балтийскому, а на юге к 
Черному и Азовскому. Подобного удобного 
расположения в то время не имела ни одна 
страна мира.

⦿ В рамках Руси разрозненные 
восточнославянские племена сплотились в 
относительно единую древнерусскую 
народность и начали ассимилировать другие 
народы, вошедшие в состав их страны.



АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ
⦿ В традиционном для 

православия 
крестово-купольном 
стиле с конца Х в. 
стали возводиться 
первые каменные 
храмы: Десятинная 
церковь и Софийский 
собор в Киеве, 
Софийские соборы в 
Новгороде и 
Полоцке. 
Многоглавие – 
символ соборности 
(Софийский собор в 
Константинополе 
одноглавый).



ФРЕСКИ И ИКОНЫ РУСИ



СВ. ТРОИЦА – ВЫРАЖЕНИЕ 
СОБОРНОСТИ
⦿ Фреска св. 

Троицы 
ветхозаветной 
работы 
византийского 
художника 
Феофана Грека 
(церковь Спаса на 
Ильине улице в 
Великом 
Новгороде)

⦿  Икона св. Троицы 
работы русского 
художника 
Андрей Рублева. 
Единение вокруг 
причастной чаши, 
которая 
напоминает о 
Спасителе. 





ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ 
(1056-1057) НАХОДИТСЯ В РНБ



НОВГОРОДСКАЯ ПСАЛТЫРЬ (НАЧ. 
XI В.) НАХОДИТСЯ В НОВГОРОДЕ



ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ XI-XII В.

⦿ Слово о Законе и Благодати (митрополит 
Иларион) (11 век) – размышление о 
преемственности России и Византии

⦿ Повесть временных лет (11 век) – история Руси 
вписывается в мировую историю

⦿ Сказание о Борисе и Глебе – первые русские 
святые-мученики

⦿ Житие Феодосия Печерского – основатель 
одной из первых монашеских обителей

⦿ Слово о полку Игореве – рассказ о неудачном 
походе как предостережении для Руси

⦿ Поучение Владимира Мономаха – основы этики
⦿ Русская правда – первый свод русских законов



ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО И 
РАСПАД  КИЕВСКОЙ  РУСИ
⦿ 1223 г. – битва на реке Калке, 1238 г. – битва на р. 

Сити. Князь Василько Ростовский
⦿ Потеря важных стратегических позиций на юге 

привела к сокращению принадлежащих Руси 
черноземных почв. Но там, где они оставались в 
сфере влияния Руси, развитие сельского хозяйства 
сильно затруднялось набегами кочевников. Вместе 
с тем продвижение Руси на север и северо-восток 
позволило ей обогатиться за счет изобилия в 
здешних краях ценных пород рыб, в первую 
очередь семги, и ценного меха. Кроме того, 
Северная Двина и ряд других рек имели довольно 
большие запасы речного жемчуга, который очень 
высоко ценился на мировом рынке. Однако все эти 
богатства были доступны одному только 
Новгороду, сумевшему утвердить здесь свое 
господство раньше других уделов.



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
(1221-1263)

⦿ В прагматическом смысле 
выбор в пользу Орды 
являлся выбором 
меньшего из зол. Он 
позволял в отличие от 
немецкого варианта 
сохранить русскую и 
православную 
идентичность (законы 
Чингисхана признавали 
все религии равными). 
Пример «онемечивания» 
и «окатоличивания» 
западных славян, близкий 
к политике этноцида, был 
перед глазами (история 
Восточной Пруссии, 
Галицко-Волынского 
княжества).



ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
⦿ В 1240 г. на р. Неве Александр со своей дружиной 

наголову разбил шведское войско. На следующий 
год изгнал немецких оккупантов из Пскова и 
других северо- западных городов, захваченных 
ими накануне, а 5 апреля 1242 г. одержал 
решительную победу над немецкими рыцарями на 
льду Чудского озера. Следствием этих побед стало 
подписание с Норвегией выгодного договора в 
1251 г. В 1243–1245 гг. одержал ряд побед над 
литовцами, не допустив их в пределы будущей 
Великороссии. В 1262 г. уже совместно с 
литовцами Александр Невский организовал поход 
на Ливонский орден и тем самым укрепил 
западную границу Руси в Прибалтике, надолго 
прекратив продвижение католиков на восток.



ИЕРАРХИЗМ И 
АВТОКРАТИЧНОСТЬ
⦿ Принцип иерархичности начал пронизывать 

всю светскую и духовную систему отношений. 
Великий князь должен считать себя холопом 
(слугой) хана-«царя», удельные князья 
должны быть холопами старшего князя и 
обязаны повиноваться ему как «отцу своему и 
без его воли дел не вести». Соответствующие 
отношения складывались между князьями и их 
боярами, а нарождающееся дворянское 
сословие уже изначально смотрело на себя 
как на «служилых холопов». Иерархизм и 
автократичность были необходимыми 
условиями осуществления задач 
государственной мобилизации.



ИСИХАЗМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
⦿ В это же время Византия становится центром 

православного Возрождения, известного как 
исихазм (покой, молчание), направленного на 
восстановление высокой духовности раннего 
христианства I–VI вв. Оно стало со временем 
альтернативой западному Ренессансу, 
реанимирующему языческую систему ценностей.

⦿ В этой идейной борьбе к Западу тяготели 
православные Болгария и Сербия. Единственным 
твердым сторонником византийской линии 
осталась Русь. Поэтому Константинополь был 
кровно заинтересован в укреплении не только 
духовной, но и светской власти в Москве, 
способной защитить идеалы православного 
Возрождения и оказать финансовую поддержку 
Византии.



НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ
⦿ Русь в 1360-е гг. уступила Литве обширные 

земли от Волыни до Ржева и Брянска. В 1362 г. 
пал Киев. Ближайшей целью военной 
экспансии Литвы стала Москва. С 1368 по 1372 
гг. Литва в союзе с Тверью совершила три 
похода на Москву и стала готовиться к новому 
решительному удару по ней. После того как в 
1313–1314 гг. ислам был объявлен 
государственной религией Золотой Орды, 
принцип веротерпимости в ней был нарушен. 
Начались преследования всех несогласных с 
политикой мусульманских властей.

⦿ 1380 – Куликовская битва.



ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (1350–1389)
⦿ Уже в 18 лет Дмитрий 

руководил обороной 
Москвы, сумев отразить 
нашествие литовского 
князя Ольгерда. Через 
два года Дмитрий еще 
раз отразил натиск Литвы 
и не дал ей захватить 
Москву. Опасаясь войны 
на два фронта, Дмитрий в 
1372 г. съездил к Мамаю, 
сумев отсрочить 
конфликт с Ордой.

⦿ В 1378 г. он нанес первое 
крупное поражение ор 
дынским войскам на реке 
Воже, а в 1380 г. разбил 
Мамая в Куликовской 
битве.



ПРЕП. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
(1314–1392) ⦿ В 1341 г. Варфоломей 

принял постриг и новое 
имя – Сергий. К 1344 г. 
вокруг него собралась 
община из 12 учеников, 
дав начало 
полноценному 
монастырю. В 1380 г. 
Сергий благословил 
Дмитрия Донского на 
Куликовскую битву (21 
сентября –Рождество 
Пресвятой Богородицы, 
покровительницы 
Руси).



МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
⦿ Ярким примером отражения нового статуса Москвы 

в качестве политического центра Северо-
Восточной и Северной Руси стал съезд великих и 
удельных князей, состоявшийся в 1341 г. не во 
Владимире, как это было раньше, а в Москве. На 
нем Москва добилась поддержки своей линии 
силового давления на Новгород и получила право 
диктовать политическую волю другим русским 
землям.

⦿ 1470 г. – Иван III подчиняет Москве Новгород 
Великий.

⦿ 1480 г. - стояние на реке Угре (окончательное 
освобождение от зависимости от Золотой Орды).

⦿ Иван III был признан русской церковью в качестве 
царя и самодержца всея Руси, то есть 
единственного и последнего верховного правителя 
в рамках славяно-православной цивилизации.



РУСЬ И ВИЗАНТИЯ
⦿ Россия, как прямой 

воспреемник Византии 
(византийского 
православия), самим 
фактом своего 
существования служила 
указанием западному миру 
на произведенную им 
узурпацию, на 
нелигитимность 
западнической 
неоимперской экспансии 
(завоевание Рима и 
узурпация власти).

⦿ На Руси принято 
считать, что ее падение 
Византии произошло 
не в 1453 г. – дата 
взятия Мехмедом II 
Константинополя, а в 
1439 г., когда 
константинопольский 
патриархат принял 
Ферраро-
Флорентийскую унию. 
Духовное падение 
империи 
предшествовало ее 
физическому падению. 
Второй Рим пал, 
отступившись от 
православной веры.



МОСКВА- ТРЕТИЙ РИМ
⦿ «Паломник» Добрыни Андрейковича 1200 года: 

новгородский паломник увидел чудо в 
Константинополе: опускание, а затем поднятие 
креста в храме. После завоевания Константинополя 
крестоносцами было воспринято как пророчество о 
назначении Руси.

⦿ «Повесть о белом клобуке» XIV века: история 
белого клобука как символа церковной власти, 
который был передан из Рима в Константинополь, а 
оттуда – в Великий Новгород

⦿ Послание псковского старца Филофея Василию III: 
Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать.

⦿ Василий Третий – сын Ивана Третьего и 
византийской царевны Софии Палеолог (орел на 
гербе как символ Священной Римской империи).



РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
⦿ В 1487 г. русским войскам удалось взять Казань и 

поставить Казанское ханство в вассальную зависимость 
от Москвы. Успехи России расположили к ней Крымское 
ханство и Турцию. В 1492–1497 гг. между ними 
установились дружественные отношения.

⦿ В ходе длительных войн с Литвой, продолжавшихся с 
1487 г. по 1503 г., России удалось вернуть огромные 
территории от верховьев Оки до Чернигова и Гомеля. В 
результате территория Литвы сократилась на треть.

⦿ В 1480 г., когда главные силы Москвы были 
сосредоточены на юге, Ливонский орден напал на 
Псковскую землю. В ответ в 1481 г. московская рать 
вторглась в пределы Ливонии и взяла ряд важных 
городов, принудив ее к подписанию десятилетнего 
мира. В 1501 г. произошла новая конфронтация с 
Ливонским орденом, закончившаяся очередной победой 
России. Попытка Швеции прийти на помощь Литве 
завершилась ее разгромом в 1495–1496 гг. и 
сопровождалась успешным походом русских войск в 
Финляндию, заставив Швецию надолго отказаться от 
агрессивных планов против России.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
⦿ Россия сохранила такой соборный элемент 

управления как Совет, доставшийся ей в 
наследство от Киевской Руси, состоящий из 
наиболее доверенных лиц государя. Он дополнял 
собой Боярскую думу как постоянно действующий 
консультативный орган власти при государе, 
решающий общие вопросы внутренней и внешней 
политики.

⦿ Для решения текущих дел стали создаваться 
приказы, ставшие прообразом  министерств. 
Одними из первых появились Посольский, 
Разрядный, Поместный, Ямской и Дворцовый 
приказы. Часть приказов выросла из 
хозяйственного ведомства великокняжеского 
дворца, включавшего в себя Казенный, 
Конюшенный, Дворцовый и Земский дворы. В свою 
очередь учреждение приказов привело к созданию 
особого аппарата чиновников, состоящего из 
дьяков, заведующих приказами и их секретарей – 
подьячих.



ОБЩИННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
⦿ В России крестьянская община или волость 

продолжала успешно функционировать и 
решать хозяйственно-бытовые вопросы, 
относящиеся к ее ведению. Во главе 
общины-волости стоял избираемый из 
числа крестьян сотский. Он нес 
ответственность перед вышестоящим 
начальством не только за людей, но и за 
землю, которую занимала община. К концу 
XV в. община-волость могла владеть 
огромными территориями до 500 кв. км и 
использовать их по своему усмотрению.



ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА

⦿ Для управления государственными делами 
были созданы приказы. Объединение 
русских земель вызвало появление первого 
общерусского «Судебника» в 1497 г. В нем 
были записаны законы, единые для всех 
земель.

⦿ При Василии III (1505–1533 гг.) было 
завершено создание русского 
централизованного государства. Москва 
стала столицей мощного государства, 
самого большого в Европе.



ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ МОДЕЛИ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

⦿ В России проживали кроме русских карелы, 
печора, коми, мари, мордва и другие народы. 
В том, что страна изначально складывалась 
как многонациональная, и заключается одна 
из особенностей образования Российского 
централизованного государства. Также важной 
особенностью складывания русского 
государства являлось то, что этот процесс 
проходил одновременно с борьбой за 
освобождение от монголо-татарского 
владычества. Велика была в образовании 
единого государства роль Русской 
православной церкви.



РУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В 
XVI–XVII ВВ.

⦿ В составе населения Московской Руси XVI–XVII вв. (в которой 
проживали 8–10 млн человек) более чем 90% составляли крестьяне, 
2–3% – горожане; духовенство (монахи и приходской причт); дворяне 
и бояре; кочевники юго-восточных и восточных регионов; охотники и 
рыболовы Сибири и крайних северных территорий.

⦿ В отличие от Запада, это общество нельзя называть сословным, 
потому что на Западе каждое сословие имело свой особый 
зафиксированный в праве юридический статус; верховная власть 
этот статус и соответствующие права и привилегии уважала. В 
России самодержавная власть таких эксплицитных (в явном виде 
сформулированных) сословных норм не признавала. Статус той или 
иной группы крестьян, казаков, горожан, кочевников, охотников, 
дворян, бояр, духовенства (или отдельных лиц из этих слоев) 
определялся традицией, и мог быть изменен по милости или 
немилости монарха. Тем не менее традиции были прочными и 
уважались верховной властью. Одновременно с этим все население 
рассматривалось как служилое, то есть служащее государству, 
воплощением которого был великий князь (до 1547 г.) или царь 
(после коронации Ивана IV в 1547 г.). Тем не менее оно делилось на 
два слоя: тех, кто облагался налогами и податями (тяглое 
население), и тех, кто служил в армии и при дворе или входил в круг 
духовных лиц.



РУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В 
XVI–XVII ВВ.

⦿ Даваемые историками квалификации московского 
типа государственности колеблются между двумя 
полюсами: признанием ее примером 
«патримониального государства» (то есть 
такого государства, в котором вся страна 
рассматривается как частная вотчина 
правителя), «восточного деспотизма» и 
противоположным полюсом – утверждением, что 
Московское царство было сословно-
представительной монархией европейского 
склада, а диктатура Ивана Грозного во второй 
половине его правления была лишь краткосрочным 
отклонением от нормы. 

⦿ «Третий Рим» – не только Москва, и даже не 
Москва по преимуществу, но Русское царство со 
столицей в Москве, Русская православная церковь 
с ее главным престолом – кремлевским Успенским 
собором (ориентирован на Софийский собор).



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ 
АБСОЛЮТНОЙ К ДУМСКОЙ 

МОНАРХИИ
⦿ В правление Петра I (1682–1725) завершилось становление 

абсолютизма в России. Реформы государственных 
учреждений постоянно проводились вплоть до смерти Петра, 
который постоянно искал новые, более соответствующие 
российским условиям формы организации государственного 
аппарата.

⦿ В 1721 г. после окончания Северной войны и заключения 
Ништадтского мира Петр I был провозглашен «Отцом 
Отечества (Pater Patriae), императором Всероссийским». 
Указ о престолонаследии 1722 г. установил принцип 
завещательного преемства трона. Петр I был единственным 
монархом, который одновременно венчался на царство как 
царь и короновался как император.

⦿ В 1711 г. царь учредил Правительствующий Сенат из 9-ти 
сенаторов как высший орган исполнительной и судебной 
власти, обладавший значительными законодательными 
функциями.



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ 
АБСОЛЮТНОЙ К ДУМСКОЙ 

МОНАРХИИ
⦿ В 1718–1721 гг. приказная система была заменена коллегиями. 

28 февраля

⦿ 1720 г. был принят «Генеральный регламент», который 
устанавливал обязанности должностных лиц в коллегиях и 
организацию делопроизводства. В каждую коллегию для 
ведения дел назначался президент, при котором находились 
вице-президент и члены коллегии – советники и асессоры. При 
коллегиях имелись канцелярии. Коллегии как центральные 
государственные учреждения подчинялись монарху и 
находились под контролем Сената. В 1722 г. для надзора за 
деятельностью коллегий в каждую из них назначили 
прокурора, подчиненного генерал-прокурору Сената. 



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ 
АБСОЛЮТНОЙ К ДУМСКОЙ 

МОНАРХИИ
⦿ Численность населения Российской империи при Петре I составляла около 15 

млн человек. С 1718 г. начали проводиться переписи населения. К 1724 г. 
было учтено 5,4 млн душ мужского пола, обложенных подушной податью.

⦿ В результате административно-территориальных преобразований петровской 
эпохи было создано трехуровневое деление страны: губерния – провинция –
уезд. Указом царя от 18 декабря 1708 г. вся страна разделялась на 8 губерний, 
среди них были Московская, Ингерманландская (с 1710 г. – Санкт-
Петербургская), Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская, 
Архангелогородская и Сибирская.

⦿ В 1713 г. создали Рижскую губернию, с упразднением Смоленской. В 1714 г. 
появились Нижегородская и Астраханская губернии. Губернии отличались друг 
от друга по размерам и количеству населения. Если Смоленская и 
Архангелогородская губернии по размеру почти не отличались от будущих 
губерний конца XVIII в., то Московская губерния охватывала весь центр 
страны.

⦿ По указу Сената 1719 г. территорию страны разделили на более мелкие 
административные единицы – провинции. Первоначально создали 45 
провинций, затем их число возросло до 50. При этом 11 уже существующих 
губерний сохранялись.

⦿ В составе Петербургской губернии находились 12 провинций, в Московской – 9, 
в Киевской, Архангельской, Казанской и Азовской – по 4, в Сибирской и 
Нижегородской – по 3, в Рижской – 2. В Астраханской губернии провинций не 
было. Провинции делились на дистрикты (уезды) во главе с воеводами, 
которым была подчинена уездная канцелярия. Уезды охватывали территорию с 
населением до 2 тыс. дворов.



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ 
АБСОЛЮТНОЙ К ДУМСКОЙ 

МОНАРХИИ
⦿ При Екатерине I в 1726 г. был создан Верховный тайный 

совет – высшее государственное учреждение, он 
подчинил три коллегии – Военную, Адмиралтейств, 
Иностранных дел, а также Сенат. Верховный тайный 
совет получил законодательные полномочия, а Сенат 
стал именоваться Высоким и фактически превратился в 
исполнительный орган.

⦿ В первое десятилетие правления Александра I был 
проведен ряд административных преобразований. Так, 
30 марта 1801 г. был учрежден Непременный 
(постоянный) совет – совещательный орган при 
императоре. Высших сановников (12 человек) в Совет 
назначал сам император. Непременному Совету было 
предписано пересмотреть существовавшие законы и 
составить проекты новых. Манифестом 8 сентября 1802 г. 
был учрежден новый орган управления –Комитет 
министров.



РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ 
АБСОЛЮТНОЙ К ДУМСКОЙ 

МОНАРХИИ
⦿ 12 июля 1889 г. было издано Положение о земских 

участковых начальниках. В 40 губерниях России, на 
которые распространялось это «Положение», создавались  2 
200 земских участков (примерно по 4–5 на уезд) во главе с 
земскими начальниками. В уездах учреждался уездный съезд 
земских начальников, который состоял из административного 
и судебного присутствия. Ему передавались функции 
упраздняемых уездного по крестьянским делам присутствия и 
мирового суда (мировой суд сохранялся лишь в Москве, 
Петербурге и Одессе).

⦿ 11 декабря 1905 г. появился закон о выборах в Думу. Новые 
законодательные учреждения стали, по существу, 
формирующимся российским парламентом. Его нижней 
палатой являлась Государственная Дума. В верхнюю палату 
превратился Государственный Совет, состоявший из 200 
членов, половина из которых назначалась императором, а 
другая половина избиралась сословиями, а также различными 
предпринимательскими, научными и общественными 
организациями. 



ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 

1917–1991 ГГ. СССР (1922–1991 
ГГ.)

⦿ Произошедшие в 1917 г. события привели к резкой 
трансформации российской государственности. 
Монархический строй сменился республиканским, сначала во 
главе с Временным правительством, а затем с советским. 
Последнее положило в основу государственной идеологии 
марксизм, начав построение социализма сначала в отдельно 
взятой стране, а затем и некой мировой системы социализма, 
предпринимая попытки перехода к коммунизму. Сложилось 
так, что декларируемая диктатура пролетариата постепенно 
переросла в диктатуру партии, а в годы правления И. В. 
Сталина – в диктатуру одного человека. За годы советской 
власти сменилось несколько лидеров, как правило, 
совмещавших руководство государством и партией (В. И. 
Ленин, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. 
Горбачев). Государство строилось на многонациональной и 
многоконфессиональной основе, представляло собой 
федерацию, с сильно урезанными правами республик, 
входивших в ее состав.

⦿ В 1918 году была отделена церковь от государства и 
проведена реформа русского языка (вторая после реформы 
Петра Первого 1708 года).



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


