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ЗНАЧЕНИЕ БОРЬБЫ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ ПРОТИВ НАШЕСТВИЯ
МОГОЛОВ:  «…растерзанная и обескровленная Русь остановила монголо-татарское 

нашествие на краю Европы» А. С. Пушкин
В результате героической борьбы русских княжеств войска моголов были ослаблены, 

что привело к отказу от идеи завоевания мира (выход к «Последнему морю»).



Последствия монгольского 
нашествия
• страшное разорение русских земель: 49 

городов разрушены,
в 14 из них жизнь более не возродилась;

•утрата многих секретов ремесла 
(изготовление стеклянной посуды, оконного 

стекла, техники перегородчатой эмали); 

•на полвека прекратилось каменное 
строительство;

•Русь  платила дань ханам Золотой орды 
(сборщики дани - баскаки);
истребление значительного числа 
мирного населения;
государственное и военное ослабление 
русских княжеств;
ряд западных и южных районов был 
захвачен польскими и литовскими 
феодалами.





ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ В ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА В XIV-XVI вв.
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І ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВА: 

Возвышение Москвы  (XIII  - сер. XIV  вв.) Причины:
1. Срединное географическое положение 

Москвы: город находился в центре 
дорог, ведущих из Северной Руси в 
Южную Русь и из Новгорода в Рязань, 
здесь пересекались торговые пути.

   В Москву переселялись люди, 
спасавшиеся от ордынских войск.

2. Стабильность княжеской власти в 
Москве: в княжеском роду власть 
передавалась от отца к старшему сыну, 
поэтому они практически не знали 
внутрисемейных распрей и усобиц. В. О. Ключевский

С. М. Соловьев



3. Целенаправленная и гибкая политика 
московских князей в отношениях с 
ханами Золотой Орды. 
«Москва обязана своим величием 

ханам», - писал Н.Карамзин.
4. Успехи московских князей 

обусловили сочувствие и поддержку 
Москве со стороны духовенства, 
боярства и народа.

5. «Пассионарный потенциал Москвы 
«возобладал» над богатствами 
Новгорода, удалью Твери и 
династическими претензиями 
Суздаля», - писал Л. Н. Гумилев.



Династия Рюриковичей



Первый московский князь – 
ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  (1263 -1303 гг.)

Наиболее успешной политика 
Московского княжества была при 

князе ИВАНЕ КАЛИТЕ (1325-1340 гг.)

В 1327 г. князь принял участие в подавлении 
восстания против баскаков в Твери, 

получил ярлык на великое княжение и право 
сбора дани с русских земель. 

Князь Московский 
Иван Калита

Москва 
в XIV в.

Калита – кошель с 
деньгами на поясе



Династия 
Рюриковичей



Процесс объединения русских земель 
проходил в период правления великих 

Московских князей

Иван III

(1462-1505 гг.)     

Дмитрий Донской

(1359-1389 гг. 

Иван IV

(1533-1584 гг.)  

«Нельзя ни удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какой он 
умел преследовать избранные цели… Он умел расширять пределы 

своего государства и скреплять его части под своей единой властью, 
жертвуя даже своими отеческими чувствами…, но его эпоха мало 
оказала хорошего влияния на благоустройство подвластной ему 

страны…»  Н. Н.Карамзин

ІІ ЭТАП ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА: 
превращение Москвы в общенациональный центр   

борьбы против власти Золотой Орды (вт. пол. XIV- начало XV в.)



Княжение Дмитрия Ивановича Донского 
(1359-1389 гг.)

Главным противником Москвы являлось 
Великое княжество Литовское, но Москва 

смогла отбить нападения литовского князя 
Ольгерда.

 В 1375 г. по условиям московско-тверского 
договора Тверь отказалась от борьбы за 
ярлык на великое княжение и заключила 
военный союз с Москвой против Орды.

Московский кремль XIV в.
«Москва белокаменная»

Князь Дмитрий 
Иванович



Во второй половине XIV в. 
начались усобицы в 

Золотой Орде. В 1460-е гг. 
власть получил темник 

Мамай.
В 1378 г. московские войска 

в битве на реке Воже 
впервые победили 

ордынские войска в 
открытом поле.

Куликовская битва 1380 г.





ІІІ-й ЭТАП ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
(пер. пол. XV в.): 

ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА в Северо-Восточной Руси за престол  между  
князьями 

(1425-1453 гг.) 
КНЯЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ І (1389-1425 гг.)

Великий князь московский в конце XIV - первой 
половине XV вв. продолжил собирание русских 

земель вокруг Москвы. Главным соперником 
являлось Великое княжество Литовское.

КНЯЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ ІІ ТЕМНОГО 
В период феодальной войны, которая продолжалась 

30 лет, власть в Московском княжестве 
переходила из рук в руки.

ИТОГИ ФЕОДАЛЬНОЙ ВОЙНЫ:
 народ и власть осознали необходимость в 

объединении в одно государство с центром в 
Москве. Платой стали тысячи смертей, 

ухудшение экономической и культурной жизни 
и усиление влияния Золотой Орды на русские 

земли.

Василий ІІ Темный





ІV-й этап: ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕДИНОГО  РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

(середина XV - ХV Ів.)

Иван ІІІ правил 43 года (1462-1505 
гг.), 

вступил на престол в 22 года. 
От отца унаследовал княжество 

с территорией в 400 тыс. км², 
а сыну – Василию III – 

оставил державу с территорией 
2 млн. км²



Направления политики
Ивана III    

1. Завершить объединение русских земель

2. Свергнуть иго Золотой орды
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Новгород

Великое
княжество
Литовское

Рязанское
княжество

 

Ярославль

Ростов
Тверь

Смоленск

МОСКВА

Великое 
княжество

   Московское

Русские земли 
к 1462 г.

К началу 
правления 
Иван III на 

северо-востоке 
Руси 

сохранили 
независимость 

земли :
•Новгородская 
республика;

•Тверское,
•Ярославское,
•Ростовское,
•Рязанское 
княжества.



Господин
Великий 
Новгород

Новгород. Вече 



Битва 
на Шелони 

5 тысяч
40 тысяч

14 июля
1471 г.

1471-1478 гг. - присоединение Новгорода к Москве 
Повод: признание боярской группировкой во главе с 

Марфой Борецкой (Посадницей) литовского и польского 
короля Казимира IV Ягайловича новгородским князем



МОСКВА
Великое
княжество
Литовское

Новгород

Тверь

1478 г.

2-й поход Ивана III
на Новгород

Завершение истории  
Новгородской 

Республики, Московское 
княжество окончательно 

ликвидировало 
самостоятельность 

Новгорода



Москва +

Процесс 
объединения 

русских земель 
к 1485 г.

Ярославское княжество

Ростовское княжество

Новгород

Тверь

= Единое
Русское

государство



1480 г. – 
окончательное

свержение
монголо-

татарского
ига

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ «СТОЯНИЯ НА РЕКЕ УГРЕ»

МОСКВА
Коломна

УГРА

О
КА

Серпухов

«В лето 1480 безбожный царь Ахмат Большой Орды 
пошел на православное христианство, на Русь…похваляясь

 разорить святые церкви и все православие пленить… 
Князь же великий Иван Васильевич … повелел там 

идти сыну своему князю Ивану Ивановичу … к Калуге
 к Угре на берег. И придя, заняли они броды и перевозы… 

царь Ахмат со своими татарами пошел по Литовской земле… 
пришел к Угре и стал на другом берегу противу великого князя… 
Татары, страхом одержимые, побежали, думая, что берег отдает 

им Русь и хочет с ними биться.»



с 1485 г.

Волости (управлял волостель)
Уезды (управлял наместник)

Основу местного управления составляла система кормлений – система 
содержания должностных лиц (наместников) за счет местного населения 

Волости (управлял волостель)

Порядок прохождения службы основывался на системе местничества. 
МЕСТНИЧЕСТВО – порядок назначения на должности по знатности рода и 

давности службы московскому государю



Судебник 1497 г. –
первый кодекс законов единой России - 

закрепил единое устройство и управление в 
государстве 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВОМ
Создается единая военная организация - московское войско, основу 

которого составляют дворяне-помещики. 
СКЛАДЫВАЛАСЬ ОСОБАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ – 

ВОЕННО-СЛУЖИЛОЕ ГОСУДАРСТВО. 
Наряду с вотчинами (наследственное земельное владение, 

собственность вотчинников) формируется феодальное 
поместье - земельное владение, которое давалось за военную 

службу. 



XVI ВЕК 
В ИСТОРИИ 

РОССИИ 



Династия 
Рюриковичей



При сыне Ивана III - Василии III (1505-1533 гг.) 
завершился процесс собирания русских земель

1485 г. – присоединение Тверского 
княжества

1510 г. - в состав московских владений 
вошла Псковская земля

1521 г. – присоединение Рязанского 
княжества

По составу населения Российское централизованное 
государство было многонациональным 
(удмурты, мордва, карелы, коми и др.)



Государь, Царь и Великий Князь
всея Руси Иван IV (1547—1584 гг.)



Избранная рада  (1547-1560 гг.) – совет близких 
людей (единомышленников), неформальное 

правительство при Иване IV



УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В

СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКУЮ МОНАРХИЮ



ЦАРЬ
ВСЕЯ
РУСИЗЕМСКИЕ СОБОРЫ

БОЯРСКАЯ ДУМА

МИТРОПОЛИТ
ПАТРИАРХ (с 1589 

г.)
ПАТРИАРШИЕ 

ПРИКАЗЫ

ПРИКАЗЫ
СЧЕТНЫЙ

ТАЙНЫХ ДЕЛ

РАЗРЯДНЫ
Й

ПУШКАРСК
ИЙ КАЗЕННЫЙ СТРЕЛЕЦКИ

Й
ПОМЕСТНЫ

Й

ПОСОЛЬСКИ
Й

временные

постоянные

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗНАЯ (СЪЕЗЖАЯ) ИЗБАВОЕВОДЫ

СТАРОСТЫ
ГУБНЫЕ

ЗЕМСКИЕ



ОПРИЧНИНА  (1565-1572 гг.)– 
система мер, направленных на укрепление 

самодержавия и дальнейшее закрепощение крестьян, по 
сути стала аграрным переворотом 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД 

РАЗДЕЛИЛИ НА:
1. Опричнину - новый государев 
удел из обширных развитых 
центральных территорий, доходы 
с которых поступали в государеву 
казну.
2. Земщину - вся остальная 
территория, оставшаяся в 
управлении старых учреждений. 



РЕЗУЛЬТАТ 
АГРАРНОГО 

ПЕРЕВОРОТА:
1.Ослабление крупного 

феодально-вотчинного 
землевладения и 
ликвидация его 
независимости от 
центральной власти;

2.Утверждение поместного 
землевладения и 
дворянства, 
поддерживавшего 
государственную 
власть.

3. В экономическом плане 
реформа привела к 
преобладанию 
барщины над оброчной 
эксплуатацией. 





Последствия опричнины

Централизац
ия 

страны

Тяжелый 
экономичес

кий 
кризис

Становлени
е

деспотическ
ого

правления

Утвержден
ие

крепостног
о

права



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ИВАНА IV

ЮГ ВОС
ТОК

ЗАП
АД

БОРЬБА
С 

КРЫМСКИ
М

ХАНСТВОМ

РАСШИРЕНИЕ
ГРАНИЦ 

РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА
(ВКЛЮЧЕНИЕ 
КАЗАНСКОГО 

(1552 г.) и
АСТРАХАНСКО

ГО 
ХАНСТВ (1556 

г.),
ЧАСТИ 

СИБИРИ
(1598 г.)

ЛИВОНСКАЯ 
ВОЙНА 

(противоборств
о

в Прибалтике)
(1558-1583 гг.)





Картина 
И.Е. Репина 

«Иван 
Грозный и 

сын его 
Иван» 

16 ноября 
1581 г. 

Картина 
А. М. Васнецова 
«Иван Грозный»



XVII ВЕК 
В ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Этот век 
историк 

В.О. 
Ключевский 

назвал 
«бунташным 

веком»



СМУТНОЕ ВРЕМЯ (1598 по 1613 гг.) – 
период в истории России в начале XVII в., положивший 

начало крестьянским войнам, мятежам городов и 
иностранной интервенцииЗа период Смутного времени на русском 

троне пребывали:
• Борис Фёдорович Годунов (1552 — 1605 гг.) 

— дворянин, шурин царя Фёдора I Иоанновича, в 
1587—1598 гг. фактический правитель государства, с 
1598 г. — русский царь.

• Федор Годунов (с 04.-06.1605 г.),
• Лжедмитрий I (06.1605 – 05.1606 гг.),
• Василий Шуйский (1606-1610 гг.),
• Лжедмитрий II (1607-1610 гг.),
• Семибоярщина (1610—1613 гг.).



Высшим этапом Крестьянской войны 
начала XVII в. (1606—1607 гг.) было восстание 

Ивана Болотникова
Война охватила Юго-запад и Юг России (около 70 

городов), Нижнее и Среднее Поволжье, в ней 
участвовали холопы, крестьяне, посадские люди, 

стрельцы, казаки, а также дворяне.



ПОЛЬСКО-ШВЕДСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ нач. 
ХVII в.

ЦЕЛИ ПРАВЯЩИХ КРУГОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ:
расчленение России, ликвидация государственной самостоятельности
В скрытой форме интервенция выразилась в поддержке Лжедмитрия I и 

Лжедмитрия II.
Открытая интервенция под руководством Сигизмунда III началась при 

Василии Шуйском, когда в 1609 г. был осажден Смоленск и в 1610 г. состоялся 
поход на Москву и ее захват. 

ЦЕЛИ ПРАВЯЩИХ КРУГОВ ШВЕЦИИ 
(лето 1610 г.) :

•отторжение от России Пскова и 
Новгорода, 

•северо-западных областей,
•северорусских областей



Памятники руководителям нижегородского 
народного ополчения старосте Кузьме 

Минину и князю Дмитрию Пожарскому в 
Нижнем Новгороде и Москве



Итоги интервенции  были подведены при  царе 
из новой династии – Михаиле Романове (1613-1645 

гг.)
Условия Деулинского 

перемирия с Речью 
Посполитой (1618 г.):

• Польша получила 19 русских 
городов,

• Смоленские (кроме Вязьмы), 
Черниговские и Новгород-
Северские земли.

Условия «Вечного мира» со 
Швецией (1617 г.)

• России были возвращены 
Новгород, Старая Русса, Порхов, 
Ладога, Гдов с уездами, но страна 
оставалась без выхода к 
Балтийскому морю;

• Швеции оставались многие русские 
города и 20 тыс. руб. контрибуции.



Царствования  Алексея 
Михайловича Тишайшего 

было ознаменовано 
исключительно важными 

для России внутри – и 
внешеполитическими 

событиями 



Царствование Алексея Михайловича Тишайшего 

(1629-1676 гг.) 
СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ – 

первый кодекс общероссийских законов, изданный 
типографским способом (2 тыс. экземпляров)

Столбец 
Соборного
уложения



ПРОТОПОП АВВАКУМ (1620-1682 ГГ.) БЫЛ ИДЕОЛОГОМ СТАРОВЕРИЯ И ТРЕБОВАЛ 
ВОЗВРАТА К ПРЕЖНИМ ОБРЯДАМ И ТРАДИЦИЯМ:

• читать и петь во время службы одновременно разное и несколькими голосами 
(реформа устанавливала единоголосие);

• крестное знамение производить двумя перстами, а не тремя, как полагала реформа;
• поклоны при богослужении должны оставаться поясными, а не земными;
• требовали возврата к ходу посолонью, а не крестному ходу навстречу солнцу.



Основные 
направления

внешней политики 
России 

во втор. пол. ХVII в.

Возвращение
территорий,
потерянных

во время Смуты

Присоединение 
земель,

входивших в состав
Древней Руси

 (украинские и др.)

Дальнейшее
продвижение

на Восток (Сибирь)

Достижение выхода
К Балтийскому 

морю



Освободительная война украинского народа 
против польско-шляхетского гнета (1648-1654 

гг.) под руководством гетмана Богдана 
Хмельницкого

Земский собор (октябрь 1653 г.) 
одобрил предложение 

правительства царя Алексея 
принять Украину «под высокую 

государству руку» 
(протекторат). 

Переяславская рада 1654 г. 
единодушно высказалась за 

воссоединение Украины с 
Россией, имеющее 

прогрессивное значение для 
судеб украинского и русского 
народов. Украина сохраняла 

особое государственно-
политическое устройство – 

гетманство.





АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ 

Петра І 



ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭПОХА XVI-XVII ВВ. БЫЛА ПЕРЕЛОМНОЙ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЫ, НО И ДЛЯ РОССИИ: 

1.Завершился процесс формирования единого Русского государства.
2. Определился тип России как многонациональное централизованное 

государство.
3. Сложилась государственная система крепостного права.
4. Усилилась тенденция разложения натуральности хозяйства, начало 

формирования единого всероссийского рынка.
5. Государство значительно увеличило территорию страны, активно 

участвуя в географических открытиях.
6. Русское государство все более вовлекалось в орбиту 

общеевропейской политики и торговли.
7. Аналогично стран Западной Европы в России проявились тенденции:
- ослабление церкви (однако попытки папства втянуть Россию в сферу 

влияния католицизма не увенчались успехом);
- продвижение государственного устройства от сословно-

представительной монархии к абсолютизму. 


