
Тема 2.3

Россия в XVI-XVII веках 
в контексте развития европейской 

цивилизации 



УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

⦿ 1. Европейская цивилизация в XVI-XVII веках 
⦿ 2. Предпосылки к созданию единого государства и  

возвышение Москвы
⦿ 3. Борьба с Золотой Ордой. Куликовская битва
⦿ 4. Создание единого Русского государства
⦿ 5. Преобразования Ивана Грозного
⦿ 6. Смутное время в России и его последствия
⦿ 7. Россия в первой половине XVII века



ЕВРОПА В XVI-XVII ВЕКАХ
⦿ В XV–XVII вв. в странах Европы происходит распад 

феодальной сословной системы. 
⦿ Крестьяне и ремесленники становятся лично свободными 

людьми. 
⦿ Происходит постепенный переход к капиталистическому 

обществу, главными составляющими которого является 
наличие частной собственности и рыночной экономики.

⦿ Предпосылки
⦿ Великие географические открытия привели к возникновению 

единого мирового рынка, установлению торговых связей 
между континентами. 

⦿ Открытие Нового Света повлекло за собой приток 
драгоценных металлов, что привело к падению цен на 
золото и подорожанию всех других товаров. 

⦿ Реформация церкви и протестантская этика создали 
предпосылки для нового отношения к труду и накоплению. 
Все это способствовало росту капиталов.



ЕВРОПА В XVI-XVII ВЕКАХ
⦿ В Европе XV–XVII вв. сформировались следующие 

социальные группы:
• буржуазия (купцы, крупные банкиры, откупщики);
• дворяне, которые начинают включаться в 
предпринимательскую деятельность;
• лично свободные крестьяне и ремесленники;
• наемные рабочие.

⦿ Ресурсы
⦿ Источники энергии:

• мускульная сила людей и животных,
• ветряные мельницы,
• водяное колесо (активно используется в металлургии и 
горном деле).

⦿ XVI–XVII вв. – это время формирования в Европе 
капиталистических отношений, условиями развития 
которых являются личная свобода индивида и 
установление ответственности личности за свое 
благосостояние. 



ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

⦿ рост феодального землевладения (светского и церковного);
⦿ складывание новой формы землевладения – условное 

держание земли; 
⦿ образование новой прослойки феодалов – дворян; 
⦿ начало закрепощения крестьянства: ограничение права 

перехода крестьян одним сроком в году – Юрьевым днем (26 
ноября);

⦿ восстановление былой роли городов;
⦿ оживление торговли с Востоком и Западом;
⦿ усиление феодального гнета порождало классовую борьбу, 

все это приводило к мысли о необходимости сильной 
центральной власти;

⦿ необходимость объединения  в борьбе с монголо-татарским 
игом. 

     В XV – XVI вв. усиливается общение между русскими 
землями – появляется понятие «Россия».



ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЕ 
МОСКВЫ

⦿ Старый центр пашенных земель.
⦿ Пересечение торговых и стратегических путей; 
⦿ Выгодное географическое положение. Москва лежала на 

берегах реки Москвы, водного пути между Верхней 
Волгой и средней Окой, что приносило городу и его 
князю немалые доходы от торговых пошлин.   

⦿ Безопасное местоположение. Переселение народов 
(убежище). Многочисленность населения увеличивало 
сбор прямых податей 

⦿ Центр православной религии (после 1326 г.).
⦿ Центр организации борьбы против  Золотой орды(битва 

на р. Воже – 1378 г., Куликовская битва – 1380 г.).
⦿ Дальновидная политика московских князей.  
⦿ Симпатии боярства по отношению к городу и его 

княжеской верхушке. Бояре всегда помогали московским 
князьям не словом, а делом, также влияя на изменение в 
положительную сторону статуса города.  



МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ
⦿ Основателем династии московских князей был младший сын Александра 

Невского — Даниил Александрович (1276—1303). При нем быстро росла 
территория Московского княжества. В 1301г. в его состав вошла 
отвоеванная у рязанского князя Коломна. В 1302г. по завещанию бездетного 
Переяславльского князя его владения перешли к Москве. В 1303г. из 
состава Смоленского княжества к Москве был присоединен Можайск. Таким 
образом, территория Московскою княжества за три года увеличилась вдвое 
и стала одной из крупнейших в северо-восточной Руси.

⦿ Юрий Данилович (1303-1325) в годы его правления Москва впервые (1319) 
получила от ордынского хана ярлык на великокняжеское правление

⦿ Иван Данилович (Иван Калита)  (1325—1340), разгромив восстание в Твери, 
получил ярлык на великое княжение, который с этого времени почти 
постоянно оставался в руках московских князей. При Иване Калиге 
усилилась роль Москвы как центра объединения всех русских земель. Он 
добился необходимой передышки от ордынских вторжений, давшей 
возможность поднять экономику и накопить силы для борьбы с монголо-
татарами. Иван Калига получил право сбора дани с русских княжеств и 
доставки ее в Орду. Не прибегая к оружию, он значительно расширил свои 
владения. При нем подчинились Московскому княжеству Галичское (район 
Костромы), Угличское, Белозерское (район Вологды) княжества.

   



МОСКОВСКИЕ КНЯЗЬЯ
⦿ Дмитрий Донской. Дмитрий (1359—1389) 

получил престол девятилетним ребенком. 

⦿ Вновь вспыхнула борьба за 
великокняжеский владимирский стол. 

⦿ Орда стала открыто поддерживать 
противников Москвы.

⦿ Своеобразным символом успехов и силы 
Московского княжества - была постройка 
всего за два года неприступного 
белокаменного Кремля Москвы (1367) — 
единственной каменной крепости на 
территории северо-восточной Руси. 

⦿ Все это позволило Москве отбить 
притязание на общерусское лидерство 
Нижнего Новгорода, Твери, отразить 
походы литовского князя Ольгерда.

⦿ Организация сопротивления Золотой орде. 
Создание единого войска из княжеских 
дружин. Победа на Куликовом поле



СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
⦿ Россия многим обязана радонежскому 

чудотворцу. 
⦿ Сергий предсказал Дмитрию Донскому 

победу над татарами на Куликовом 
поле, вдохновил и поддержал князя в 
минуты сомнений и колебаний. 

⦿ Эта победа стала переломной в истории 
страны. Не потому, что положила конец 
владычеству татар: еще целое столетие 
они хозяйничали на Руси и собирали 
дань. Значение этой победы больше 
нравственное: русский народ после 
Куликова поля словно очнулся после 
вековой спячки, поверил в себя и стал 
себя уважать.

⦿ Вместе с митрополитом Алексием и 
Дмитрием Донским преподобный 
Сергий всю жизнь «собирал Русь» — 
мирил князей, увещевал, грозил карой 
Божией за нескончаемые раздоры и 
междоусобицы. 

⦿ Летописи полны сказаний о вражде 
между соседями, о коварстве, 
предательствах и кровавых войнах. Не 
раз Сергий брал в руки посох и шел в 
Ростов, Нижний Новгород, Рязань с 
миссией посла и миротворца.



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 
8 СЕНТЯБРЯ 1380 Г



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
⦿ Ордынская конница двинулась в 

бой и быстро смяла Передовой 
полк. 

⦿ Дальнейший натиск монголо-
татар в центре был задержан 
вводом в действие русского 
резерва. 

⦿ Мамай перенес главный удар на 
левый фланг и начал там теснить 
русские полки. Положение спас, 
вышедший из дубравы, Засадный 
полк серпуховского князя 
Владимира Андреевича, ударил в 
тыл и фланг ордынской коннице и 
решил исход битвы.

⦿ Предполагают, что мамаева рать 
была разгромлена за четыре часа  

⦿ Русские воины преследовали ее 
остатки до реки Красивая Меча (50 
км выше Куликова поля); там же 
была захвачена Ставка ордынцев. 
Мамай успел бежать; Ягайло, 
узнав о его поражении, также 
спешно повернул обратно.



ЗНАЧЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ

⦿ На Куликовом поле Золотая Орда потерпела первое крупное 
поражение. 

⦿ Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политического 
и экономического центра — организатора борьбы за свержение 
золотоордынского ига и объединение русских земель. 

⦿ Благодаря Куликовской победе был уменьшен размер дани. 
⦿ В Орде было окончательно признано политическое Главенство 

Москвы среди остальных русских земель. 
⦿ Разгром ордынцев в Куликовском сражении значительно ослабил 

их мощь. 
⦿ На Куликовом поле шли жители из разных русских земель и 

городов — вернулись же они с битвы как русский народ.
⦿ «Мамаево побоище еще не прекратило бедствий 

России, но доказало возрождение сил ее»
                                   Н.М. Карамзин



ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ
ФИЛЬМ ИВАН КАЛИТА



ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

⦿ Современники именовали его 
Грозный, Правосуд, Державный. 
Потомки назвали его Великим.

⦿ Иван Великий – ключевая фигура 
нашей истории. Его по праву 
можно называть создателем 
Русского государства.

⦿ В историю страны державный 
правитель Московского царства 
вошел как создатель 
независимого государства под 
названием Россия.



СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОСУДАРСТВА

⦿ При Иване III (1462 - 1505) формируется единое (централизованное) 
Русское государство. 

⦿ Речь идет о создании монархии во главе с московскими Рюриковичами. 
После подчинения Новгорода (1477 — 1478), присоединения к Москве Твери  
(1485)  и   Вятки (1489) Иван III принимает титул «государя всея Руси». 

⦿ Женитьба на племяннице последнего императора Византии, Софье 
Палеолог, дала возможность Ивану III войти в круг европейских государей.

⦿ В 1497 г. был принят свод законов единого государства — Судебник 
Ивана III, регламентировавший отношения в средневековом российском 
обществе. 

⦿ Внешняя политика Ивана III характеризуется наступательным характером. 
Это начало борьбы за Ливонские земли (основание Иван-города у Нарвы), 
поход на Казань (1487), возвращение Северской Украины и некоторых 
смоленских земель.

⦿ Русская церковь сыграла значительную роль в этом процессе. В обмен на 
идеологическую поддержку верховной власти последняя сохраняла 
экономическую самостоятельность церкви, позволившую духовенству 
поддержать центролизаторские тенденции в государственном устройстве  
Московской Руси. 

⦿ Фильм Иван III 



СТОЯНИЕ НА УГРЕ
⦿ Большая Орда – осколок Золотой Орды – претендовала на все 

владения последней. Занимавший трон честолюбивый хан 
Ахмат ощущал себя наследником Чингисхана. Однако с 
начала 1470-х годов Иван III «выход» Орде не посылал, сам 
туда не ездил, ограничиваясь подарками.

⦿ В 1480 году ордынцы двинулись на Русь, остановились у 
притока Оки – Угры, здесь пролегала граница между Литвой и 
Русью. Началось знаменитое «стояние на Угре»: ордынцы 
пытались форсировать реку, русские пушки не давали им 
этого сделать.

⦿ Так продолжалось с 6 октября по 9 ноября 1480 года. Затем 
Ахмат отступил. Закончилось 240-летние золотоордынское 
иго

⦿ Компания 1480 года-пример стратегической оборонительной 
операции с решительным результатом в условиях войны на 
два фронта, в сложнейших внешне- и внутриполитических 
условиях. 

⦿ Отрывок из Фильма «София»



 Судебник Ивана III 1497 года

Был на Руси Иваном третьим
Введен судебник для суда,
И властью княжеской исконной
В нем на двенадцати листах
В порядок собраны законы
В стране единым правом став
Служил судебник тот немало
Права хоть были неравны
Всеж произвола меньше стало
Один закон для всей страны

Но создавал Иван недаром 
Судебник свой в кругу друзей
Закон всегда служил боярам
И всем приспешникам князей
Богач живет, бедняк страдает
Бедняк повсюду угнетен
И это ясно подтверждает
Статьями многими закон

Наталья Кончаловская



ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  ВЛАСТИ
⦿ О складывании самодержавной власти говорило и то, что Иван III 

перестал совещаться с Боярской думой, превратив ее в чисто 
декоративный орган. 

⦿ Важными органами управления были Дворец и Казна. 
⦿ Дворец управлял царскими землями. 
⦿ Казна выполняла функции финансового ведомства и канцелярии. 

Казна, возглавлявшая казначеями, была главным государственным 
хранилищем. В ней хранились не только деньги и драгоценности, но и 
государственный архив и государственная печать. Это была 
государственная канцелярия, руководившая и внешней политикой. 

⦿ Территория страны была разделена на уезды и волости. Уезды 
совпадали с границами бывших удельных княжеств. 

⦿ В уезде власть принадлежала наместнику, в волостях – волостелям. 
Москва жалование им не платила. 

⦿ Существовала система "кормления": часть налогов и судебных 
пошлин наместник оставлял себе. Такая система давала возможность 
для взяточничества и злоупотреблений (отменена в 1556г.). 



ДИНАСТИЧЕСКИЙ БРАК ИВАНА III
⦿ Софья Палеолог (?-1503), жена (с 1472) великого князя Ивана III, племянница 

последнего византийского императора Константина XI Палеолога. 
⦿ Брак с Софьей Палеолог способствовал укреплению престижа Русского 

государства в международных отношениях и авторитета великокняжеской 
власти внутри страны. 

⦿ Женитьба великого князя Московского  не только подняла престиж 
Русского государства, но и позволила говорить о преемственности с 
Римской империей. 

⦿ При Софье Палеолог великокняжеский двор отличался особой пышностью.  
⦿ С приездом Софьи Палеолог связывают появление в составе династических 

регалий трона из слоновой кости, на спинке которого было помещено 
изображение единорога, ставшего одной из самых распространенных эмблем 
русской государственной власти.

⦿ Около 1490 впервые появилось изображение венценосного 
двуглавого орла на парадном портале Грановитой палаты.  

⦿ Были возведены стены и башни Кремля, Успенский и Благовещенский соборы, 
Грановитая палата, Теремной дворец. 

⦿ Софья Палеолог привезла в Москву богатую библиотеку. 
⦿ Династическому браку Ивана III с Софьей Палеолог обязан своим появлением 

чин венчания на царство.  
⦿ Византийская концепция сакральности императорской власти прямо повлияла 

на введение Иваном III «богословия» («Божьей милостью») в титуле и в 
преамбуле государственных грамот.

⦿  



КРЕМЛЬ В ЭПОХУ ИВАНА III



 СОБОРЫ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ



ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА



ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА.

⦿ 1. Крупный прогрессивный шаг по сравнению с экономической и 
политической раздробленностью княжеств и земель. 

⦿ 2. Были созданы условия для дальнейшего экономического, 
политического и культурного развития страны; укрепление феодальных 
отношений.

⦿ 3. Способствовало расширению международных связей русского 
государства.

⦿ 4. Способствовало защите от внешних врагов.
⦿ Поражение монголо-татар.  В начале октября 1480 года – русские и 

татарские (ордынские) войска стали друг против друга на Угре – притоке 
Оки. Не дождавшись прихода союзников (Литовского Короля 
Казимира)11 октября 1480 года хан Ахмат увел свои войска с Угры.

     Иго Золотой орды, длившееся 240 лет, на Руси пало. Стояние на Угре 
показало мощь единого русского государства и дипломатическое 
искусство Ивана III.
⦿ Во II половине XY – первой трети XYI вв. в России установилась 

самодержавная монархия, в которой великому князю московскому 
принадлежала вся полнота политической власти. 

⦿ Однако разветвленный государственный аппарат еще не сложится, 
что на деле ограничивало возможности центральной власти.



Реформы 50-х годов XVI 
века

⚫ 16 января 1547 года в Успенском соборе 
Московского Кремля состоялось торжественное 
венчание на царство великого князя Ивана IV. 

❖ Общей чертой реформ 50-х годов 
является их антибоярская направленность. 

❖ Провозглашая эти реформы, 
правительство Ивана IV изображало их 
как мероприятия, цель которых 
заключалась в том, чтобы ликвидировать 
последствия боярского правления и 
укрепить экономические и политические 
позиции тех социальных групп, чьи 
интересы оно выражало и на которые 
опиралось, - дворян, помещиков и верхи 
посада. 



Политические реформы
❖ С 1549 года вместе с «Избранной радой» (А. Ф. Адашев, 

митрополит Макарий, А. М. Курбский, протопоп 
Сильвестр и др.) Иван IV осуществил ряд реформ, 
направленных на централизацию государства и 
построение общественных институтов.

❖ В 1549 году был созван первый Земский собор с 
представителями от всех сословий, кроме 
крестьянства. В России оформилась сословно-
представительная монархия.

❖ Сформирована система приказов: Челобитный, 
Посольский, Поместный, Стрелецкий, Пушкарский, 
Бронный, Разбойный, Печатный, Сокольничий, Земские 
приказы, а также четверти: Галицкая, Устюжская, 
Новая, Казанский приказ. 



Политические реформы

❖ В начале 1560-х годов Иван Васильевич произвел 
знаковую реформу государственной сфрагистики. 

❖ С этого момента в России появляется устойчивый 
тип государственной печати. Впервые на груди 
древнего двуглавого орла появляется всадник — 
герб князей Рюрикова дома, изображавшийся до 
того отдельно, и всегда с лицевой стороны 
государственной печати, в то время как 
изображение орла помещалось на оборотной. 

❖ Новая печать скрепила договор с Датским 
королевством от 7 апреля 1562 года.



 Военные реформы

► Согласно реформе:

1. увеличивалось количество вооруженных сил страны. 
Ядро армии теперь составляло дворянское ополчение, 
которое должно было стать опорой власти самодержца;

2. составлено Уложение о службе, согласно которому 
дворянин мог служить с 15 лет, служба передавалась 
при этом по наследству;

3. было создано постоянное стрелецкое войско, которое в 
конце XVI в. являлось мощной боевой силой Российского 
государства.❖   



Социально-экономические 
реформы
❖ В 1550 году был принят новый судебник, который ввёл 

единую единицу взимания налогов — большую соху, 
которая составляла 400—600 десятин земли в 
зависимости от плодородия почвы и социального 
положения владельца, и ограничил права холопов и 
крестьян (были ужесточены правила перехода 
крестьян).

❖ В начале 1550-х годов были проведены земская и 
губная реформы, перераспределившая часть 
полномочий наместников и волостелей, в том числе 
судебных, в пользу выборных представителей 
черносошного крестьянства и дворянства.



Система управления госудраством



 Расширение Русского государства 
  1552 г – взятие Казани – Казанское ханство

  1556 г – взятие Астрахани – Астраханское ханство

  1558 г – начало Ливонской войны

  1558 г -  поход Ермака в Сибирь

  1572 г - Битва при Молодя́х  (крупное сражение в 
50 верстах южнее Москвы, в котором сошлись в бою русские войска под 
предводительством воеводы князя Михаила Воротынского и 
армия крымского хана Давлета I Гирея.  Несмотря на значительное 
численное превосходство, турецко-крымская армия была обращена в 
бегство и почти полностью перебита.)

В ХVI в. началось освоение территории Дикого поля ( плодородные 
земли к югу от Тулы). Русское государство стало укреплять южные 
границы от набегов крымского хана.

По сравнению с серединой ХУ в. территория России 
при правлении Ивана IV  увеличилась более чем в 2 
раза 

  

 

 



Россия    Ивана  Грозного



Россия на исходе XVI века
► К кону XVI в.  - 220 городов.

► Крупнейший город – Москва, 100.000 чел.

► Средний европейский город – 30.000 чел.

► Наиболее важные и развитые города: 
Новгород, Псков, Вологда, Великий Устюг, 
Казань, Ярославль и др.

► В период освоения Дикого Поля основаны: 
Орел, Белгород, Воронеж.

► После присоединения Казанского и 
Астраханского ханств: Самара и 
Царицын.

► В Сибири: Тюмень и Тобольск.

► Потребности во внешней торговле ⇒ 
Архангельск  установлены торговые связи 
с Англией; основана Английская торговая 
компания

 

 

► Тульско-Серпуховской, Новгород-Тихвинский, 
Устюжно-Железопольский раойны: металл.

► Новгородско-Псковская земля, Смоленский 
край – полотно и холст.

► Ярослаль, Казань – кожевенное 
производство.

► Вологодский край – соль.

► Центр и южные районы – хлеб.

► Поволжье – кожа.

► Поморье и Сибирь – пушнина, рыба, соль. 

► Крупное каменное строительство.

► Первые большие казенные предприятия: 
Оружейная палата, Пушечный двор, 
Суконный двор



Правда и мифы о Иване Грозном

► Католическая церковь, потеряв надежду сломить Русскую Державу и 
Православную Русскую Церковь открыто, путем крестовых походов, и 
тайно, с помощью ересей, стремилась теперь добиться этого обманом, 
обещая Иоанну Грозному, в случае, если он предаст истинную веру, 
приобретение территорий, принадлежавших ранее Византии. 

► Для решения этой задачи в Москву в 1581 году приехал монах-иезуит 
Антоний Поссевин  Будучи  агентом папы Григория XIII, Поссевин 
надеялся с помощью иезуитов добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь 
сложным внешнеполитическим положением Руси. 

► “Но надежды папы и старания Поссевина не увенчались успехом/ Иоанн 
Васильевич оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость и 
благоразумие, отринул домогательства о позволении строить на Руси 
латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении Церквей на 
основании правил Флорентийского собора и не увлекся мечтательным 
обещанием приобретения всей империи Византийской, утраченной 
греками будто бы за отступление от Рима”.

 М.В. Толстой.   “История Русской Церкви”. 



Правда и мифы о Иване Грозном
► Миссия потерпела полный провал, и 

взбешенный Поссевин, по злобе своей, 
сочинил миф о том, что Иоанн Грозный в 
порыве гнева убил своего сына и 
наследника престола царевича Иоанна 
Иоанновича.

► Выдумка иезуитского монаха  
совершенно голословна и 
бездоказательна. На их достоверность 
невозможно найти и намеки во всей 
массе дошедших до нас документов и 
актов, относящихся к тому времени. А 
вот сведения о “естественной” смерти 
царевича Ивана имеют под собой 
документальную основу.

► В середине ХХ века советские ученые 
провели глубокие исследования 
останков  царевича Ивана и сделали 
научно доказанный вывод о том, что 
царевич скончался от отравления и на 
его черепе не обнаружено признаков 
травмы



Исторические факты
► По мнению историков за 50 лет правления Ивана Грозного   к смертной 

казни были приговорены и казнены в общей сложности не более 7 тысяч 
человек. 

► По законам Генриха VIII только за «бродяжничество» в Англии за время его 
правления  было повешено 72 тысячи человек

► В 1558–1603 годах в Англии правила королева Елизавета. За годы 
правления Елизаветы в Англии было казнено 89 тысяч (!) человек.

► В 1572 году во время Варфоломеевской ночи в самом Париже в эту ночь 
было убито около двух тысяч гугенотов. А во всей Франции за несколько 
дней жертвами резни пали около 30   тысяч человек.

► В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили 
более 100 тысяч человек. 

► Итак, в “просвещенной” и “милосердной” Европе примерно за тот же период 
казнили более 300 тысяч человек, большей частью безвинных, а в России 
при Иоанне Грозном за конкретные тяжкие преступления были казнены  7 
тысяч. 

            Почему же Грозный царь-тиран, а европейцы – само милосердие?

 



Зачем искажают историю?

► А почему вдруг подверглись клевете именно Иоанн Васильевич - 
Грозный и время его царствования? 

► Ответ прост: сильная Россия Западу страшна, а Иоанн Грозный 
создавал Московское царство могучим, боролся за чистоту веры 
и укреплял Православное Русское Самодержавие.  

► И вполне естественно Запад забил тревогу. 
► Не имея возможности уничтожить Русь военным путем, Запад 

прибег к клевете и шельмованию с целью подрыва авторитета 
верховной государственной власти в России. 

► Мифы эти живы до сего времени и активно используются нашими 
«партнерами». Не случайно в настоящее время так усиленно  
тиражируется вопрос об агрессивности России и ее Президента 
Путина

 



 Иван  Грозный в памяти потомков
► В 1862 году в Новгороде установлен памятник 

1000-летия РУСИ
► Скульптуры Михаил Микешин и Иван Шредер. 
► Общая высота памятника 15,7 м (высота 

пьедестала — 6 м; высота фигур — 3,3 м; 
креста на державе — 3 м).

► Диаметр гранитного постамента — 9 м; 
шара-державы — 4 м; окружности 
горельефа — 26,5 м. Вес  памятника — 100 
тонн, вес креста -16 пудов.  

► Всего памятник содержит 128 фигур. Нет 
фигуры Ивана Грозного

► Весной 1570 года  Ивана Грозного совершил 
карательный поход на Новгород. 

► Погибли многие тысячи русских людей, была 
подорвана экономика громадного региона, 
нарушены недавно восстановленные торговые 
связи с европейскими странами. 
Жесточайший удар получила Новгородская 
епархия. Были разгромлены и сожжены 
десятки монастырей и храмов, перебита 
большая часть духовенства. Никакие 
захватчики и иноверцы не нанесли церкви 
такого страшного разорения, как это сделал 
собственный православный царь.



РОССИЯ В НАЧАЛЕ XVII В. 
► Династический кризис. 1584 г. – смерть Ивана IY и начало борьбы за власть в 

правительственной верхушке. 
► Сын Ивана IY Федор был слабоумен и  царем был создан регентский совет. 

Опекунами царя были Иван Шуйский, дядя царя по матери Никита Романович 
Юрьев, престарелый Иван Мстиславский и Борис Годунов.(шурин царя Федора и 
фактический правитель государства с 1587 года)

► 15 мая 1591 года в Угличе при загадочных обстоятельствах погибает царевич 
Дмитрий

► 1598 г. – умерает  царь Федор последний из рода Рюриковичей
► Земский Собор 17 февраля 1598 года избрал Бориса Годунова царем.
► Выход из запустения страны Борис видел в закрепощении крестьян. 
► 1592 – 1593 гг. – указ о запрещении крестьянского перехода по всей стране и 

навсегда. 
► 1597 г. – указ об урочных летах (пятилетний срок исковой давности по тяжбам о 

возвращении беглых); усиление зависимости холопов; лишение прав освобождаться 
кабальным холопам, уплатив долг. 

► Теперь только смерть хозяина делала их свободными. Люди, служившие по вольному 
найму, после полугода службы обращались в настоящих холопов.

 



Смутное время-причины
 

  Экономические - Тяжелейший экономический кризис получил 
название "порухи 70-80-х годов XVI века". Запустели наиболее 
развитые в экономическом отношении центр (Москва) и северо-
запад (Новгород и Псков) страны. Часть населения разбежалась, 
другая - погибла в годы опричнины и Ливонской войны. Более 50% 
пашни (а местами до 90%) оставались необработанными.

  Социальные -Резко возрос налоговый гнет, цены выросли в 4 раза. В 
1570-1571 гг. по стране прокатилась эпидемия чумы, в стране 
начался голод. Центральная власть пошла по пути прикрепления 
основного производителя - крестьянства — к земле феодалов-
землевладельцев. В конце XVI в. в России фактически в 
государственном масштабе установилась система крепостного 
права. 

   Политические – безвластие, самозванство, борьба за власть, 
иностранная интервенция, гражданская война

Царь Федор Иоаннович - Борис Годунов - Василий Шуйский - 
Семибоярщина – Лжедмитрий 1 – Лжедмитрий 2 – Сигизмунд

Фильм «Смутное время»



 Смутное время



Борис Годунов
► Родился Борис Годунов в Вязьме в 1552 

году. Женился, в 1580 году стал боярином, 
постепенно занял важное положение 
среди знати. 

► Когда новым царем стал Федор Иванович, 
в биографии Бориса Годунова была 
занята важная роль в совете. С 1587 года 
он являлся фактическим правителем, 
поскольку сам царь Федор не мог 
управлять страной.

►  Благодаря деятельности Годунова был 
избран первый патриарх, построен 
водопровод в Москве, началось активное 
строительство, была установлена 
крепостная зависимость.

► После смерти наследника Дмитрия и 
царя Федора династия правителей 
Рюриковичей оборвалась. А 17 февраля 
1598 года в биографии Бориса Годунова 
состоялось весьма важное событие. На 
Земском соборе его избрали царем.

► 23 апреля 1605 года царь Борис 
скончался. 



Лжедмитрий I
► Лжедмитрий I. 1601 г. – в Речи Посполитной 

(Польше) появился некто Григорий Отрепьев (монах 
из России), выдавший себя за царевича Дмитрия.

► Появление самозванца и его посулы Магнатом 
Польши. Он тайно принял католичество и обещал 
сделать эту религию государственной на Руси: 
магнатом – земли на западе России.

► Поход на Москву. Лжедмитрий I переправился через 
Днепр близ Чернигова, так как юго-запад России 
«бурлил» и крестьяне Комарицкой волости (на юго-
западе от Орла) первыми присоединились к нему. 13 
апреля 1605 г. внезапная смерть Бориса и воцарение 
16-летнего сына его Федора. Но он не смог 
организовать сопротивление врагу, на чью сторону 
стали переходить бояре. 

► 1 июня Москва торжественно принимала «царя 
Дмитрия Ивановича».

► . Сев на престол, он не выполнил своих обещаний, 
данных Польше, подтвердил 5-летний сыск беглых и 
указ о кабальном холопстве. 17 мая 1606 г. – во время 
свадьбы с Мариной Мнишек вспыхнуло восстание и 
Лжедмитрий I был убит. 



 Василий Шуйский

► В мае 1606 кучка сторонников 
Шуйского, без Земского собора, 
«выкрикнула» его на Красной площади 
на царство и он дал феодалам гарантию 
соблюдения феодальных прав – 
«крестоцелованную запись». 

► Одним из главных событий на Руси в 
его царствование была гражданская 
война. 

► Для консолидации сил господствующего 
класса и прекращения борьбы из-за 
крестьян между феодалами Шуйский 
издал Уложение (9 марта 1607), 
признававшее крепостных крестьян 
закрепленными за теми владельцами, за 
которыми они были записаны в 
писцовых книгах нач. 1590-х гг. 

► В июле 1610 г. Шуйский был свергнут и 
насильно пострижен в монахи. 



Интервенция
► Февраль 1609 г. – Шуйский заключает договор со Швецией, рассчитывая на помощь 

в войне с самозванцем. Согласно договору, Россия отдавала Швеции Корельскую 
волость на Севере. Шведы попытались захватить Новгород. Этот договор дал 
Сигизмунду III желанный предлог для перехода к открытой интервенции: он 
претендовал на шведский престол. 

► Речь Посполитая начала военные действия против России и в сентябре осадила 
Смоленск. Январь 1610 г. – тушинское посольство к польскому королю. Соглашение 
о признании на престол его сына – королевича Владислава. Тем временем 
полководец Скопия-Шуйский (племянник царя) со шведским отрядом вместе 
подошел к Москве, снял 16-тысячную осаду Троицкой Лавры и 12 марта 
победителем вошел в Москву. Через месяц он скоропостижно скончался. 24 июня 
1610 г. – разгром под Можайском гетманом Ходекевичем войск Д. Шуйского. К 
Москве из Калуги подошли отряды тушинцев.

► Низложение Василия Шуйского. 17 июля 1610 г. – отречение от престола. До 
выборов нового царя в Москве было установлено правительство из 7 бояр – 
семибоярщина. Тушинские казаки вновь осадили Москву. 17 августа – заключение 
договора о признании королевича Владислава на русский престол. Свержение 
Шуйского освободило Швецию от обязательств по договору. 

► Россия стояла на пороге утраты 
национальной независимости.



Народное ополчение

►  
► Осень 1611 г. – нижегородский 

гражданин Кузьма Минин 
обратился к посадским с призывом 
создать ополчение для 
освобождения Москвы. 
Руководителем стал Пожарский. 
Оно создало совет всей земли. 

► Март 1612 г. – выход ополчения в 
поход. В Ярославле было создано 
правительство. Август 1612 г. – 
ополчение в Москве соединилось с 
1 ополчением (казаками 
Трубецкого). Ходкевич пытался 
прорвать снаружи осаду, но 
отступил. 

► 22 октября 1612 г. – взят Китай-
город. 26 октября 1612 г. – 
капитуляция гарнизона Кремля.



День народного единства

► День народного единства связан с 
историей России.

► Первоначально праздник был 
учрежден в 1649 году царем 
Алексеем Михайловичем. 

► 4  ноября 1612 года народное 
ополчение под командованием 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского взяли штурмом Китай-
город. 

► Таким образом была освобождена 
Москва от польских интервентов. 

► День народного единства 
демонстрирует единство, героизм и 
сплоченность народа. 

► Праздник отмечается с 2005 года 4 
ноября.



Последствия смутного времени

► Непосредственные события этого периода привели к глобальной 
хозяйственной разрухе и обнищанию страны. 

► Последствием смуты было и то, что Россия потеряла часть своих 
земель, которые предстояло возвращать с большими потерями: 
Смоленск, западная Украина, Кольский полуостров. 

► На неопределенный период можно было забыть о выходе к 
морю, а значит и о торговле с западной Европой. 

► Сильно ослабленное русское государство находилось в 
окружении сильных врагов в лице Польши и Швеции, оживились 
крымские татары. 

► В общем, несмотря на победу, судьба государства висела на 
волоске. 

► С другой стороны, роль народа в изгнании польско-шведских 
интервентов, становление новой династии – сплотили общество, 
на качественно новую ступень поднялось самосознание 
русского народа. 



Воцарение династии Романовых

► Январь 1613 г. – Земский собор в 
Москве принял решение избрать на 
престол 16-летнего сына Филарета 
Михаила Федоровича Романова. 

► Февраль 1613 г. – вступление М. 
Романова на престол, он дал 
обязательства не править без Земского 
собора и боярской Думы. 

► 1617 г. – Столбовский мир со Швецией. 
России возвращен Новгород, но все 
побережье Финского залива было 
потеряно. 

► 1618 г. – Владислав совершил поход на 
Русь, но был разбит и в д. Деулино в 
1618 г. было заключено перемирие: 
Россия потеряла Смоленск, а Владислав 
признал власть Михаила Романова. 

► Филарет вернулся в Москву, стал 
патриархом и фактически правителем 
страны. Русский народ отстоял 
независимость своей родины. 

 Фильм « Романовы Михаил Федорович»



Алексей Михайлович Тишайший

► В правление Алексея Михайловича 1645 -1675 г. 
усилилась и достигла полной мощи центральная 
власть.  

► Оформилось крепостное право (Соборное 
уложение 1649г.).

► При Алексее Михайловиче продолжалось укрепление 
самодержавной, ничем не ограниченной власти царя, 
во второй половине XVII в. земские соборы не 
созывались, зато достигла расцвета приказная 
система управления, интенсивно шел процесс его 
бюрократизации. Особую роль играл учрежденный в 
1654 году Тайный приказ, подчиненный 
непосредственно Алексею Михайловичу и 
позволявший ему руководить другими центральными 
и местными учреждениями.

► Важные изменения происходили в социальной сфере: 
шел процесс сближения поместья и вотчины, 
началось разложение системы «служилого города». 
При Алексее Михайловиче были разработаны 
Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) Уставы.

► Отражением новых тенденций в русской жизни стало 
приглашение на службу в Россию иностранных 
специалистов, создание полков «иноземного строя». 
Шло активное проникновение иноземцев во власть.

►  



ВНУТРЕНЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 
СТРАНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.

► К середине XVII в. выросли налоги с населения. 1646 г. – налог на соль 
увеличили вчетверо, что вызвало недовольство в народе. 

► Увеличился срок розыска и возврат беглых крестьян до 10 лет, а вывезенных 
насильно другими землевладельцами – до 15 лет. 

► Наибольшей остроты социальные противоречия достигли в городах, 
крепостничество распространилось и на города. 

►  Посадские протестовали против городских феодальных владений, с которых 
не брали налогов.

► Соборное уложение 1649 г. – Земский собор принял название Соборное 
уложение. Оно было направлено на укрепление феодально-крепостнического 
строя. 

► Отныне поместья предавались по наследству, разрешалось обменивать их на 
вотчины. 

► Соборное уложение распространило крепостничество и на города. 
► За покушение на жизнь феодала были предусмотрены суровые меры 

наказания. 
► Появление царя на людях обставлялось торжественной церемонией, а 

обращаясь к царю, все должны были называть себя «царскими холопами» и 
уменьшительными именами. 

► По отчеству называли лишь бояр и думных людей.
► Фильм Соборное уложение



 Освоение Сибири в  XVII В.

► Продвижение русских по Сибири осуществлялось двумя путями. 
► Первый пролегал вдоль северных морей. 1648 г. – казак Семен Дежнев 

открыл пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. 
► Второй путь пролегал вдоль южных границ Сибири. 1645 г. – Василий 

Поярков вышел к Амуру и совершил плавание по Охотскому морю, 
вернувшись в 1564 г. в Якутск. 

► Середина XVII в. –  освоение Хабаровым «землиц» по Амуру. 
Создание в Сибири опорных пунктов – острогов. После  присоедения  
Сибири основной формой эксплуатации местного населения был ясак 
(дань пушным зверем). 

► Конец XVII в. – численность русского населения Сибири – 150 тыс. 
человек. Земледельческое население Сибири рекрутировалось из 
принудительно переселяемых правительством крестьян, в результате 
народной колонизации.

► Итоги восхождения Сибири в Россию. 
► 1. Контакт русских крестьян с местным населением способствовал 

усвоению последними более развитых форм производства. 
► 2. Прекратились распри как внутри этнических групп, так и между 

отдельными народами, истощавшие экономические ресурсы каждого 
из них.

►  



Карта освоения Сибири в 
XVII В.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 2.2  

Подготовить доклад-презентацию по темам: 

1. Европейское средневековье как стадия исторического процесса.
2. Феодализме как явлении всемирной истории.
3. Формирование национальных государств в Европе и России: общее 

и особенное. 
4. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
5. Образование Российского централизованного государства. 
      Внутренняя и внешняя политика Ивана III.

Подготовить исторический портрет:
 Иван Калита, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Иван III

Разрешается подготовить только один портрет

Посмотреть фильм «Рюриковичи» – Иван Калита, Дмитрий Донской, 
Иван III



ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

⦿ Письменная работа в которой студент отражает:
1. Краткие биографические сведения исторической личности 

и основные черты характера;
2. Деяния и поступки исторической личности повлиявшие на 

ход истории России;
3. Оценка деятельности данной личности современниками и 

историками. Память потомков (памятники , мемориалы, 
ордена);

4. Свое отношение и ваша оценка поступков и деяний 
данной личности  ;

5. Общий вывод

Работа  ПЕЧАТАЕТСЯ  объемом 2-3 печатных листа, формата 
А-4,  шрифт Times New Roman №14, интервал 1.5
 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ТЕМЕ 2.3 

     Подготовить доклады-презентации по темам:
1. Основные тенденции социально-экономического и политического 

развития европейского общества в XVI–XVII вв.
2. Политические и социально-экономические реформы Ивана IV. 

Опричнина и ее последствия
3. Причины смутного времени: социальный, экономический и 

политический кризисы
4. Воцарение новой династии. Первые русские цари Михаил и 

Алексей Романовы
5. «Бунташный век»

Подготовить творческое задание на тему:
Иван Грозный – тиран, реформатор, создатель мощного государства

(рассказ, очерк, повесть, стихотворение, слайд-шоу, рисунок)

Законспектировать:

Переписка Ивана Грозного и князя Курбского 1564-1579
(3 письма Курбского, 2 письма Ивана Грозного)

Посмотреть фильм «Рюриковичи» - Иван IV; Фильм «Романовы»- Михаил, Алексей



Задание для самостоятельной работы

Подготовить электронные презентации по темам :
« Европа на рубеже XV-XVI вв-эпоха великих географических открытий»
« Эпоха Возрождения в западноевропейской культуре»
«Основные тенденции экономического развития и развитие внутренних и 
общеевропейских рынков на рубеже XV-XVI вв» 
«Роль народных масс в борьбе за национальную независимость России в 
начале XVII» 
«Соборное уложение 1649 года и его значение в деле государственного 
устройства России»
«Национально-освободительное движение на Украине. Переяславская рада 
1654 года »
« Реформы патриарха Никона и раскол в Русской церкви XVII века»
«Освоение русскими первопроходцами  Сибири и Дальнего Востока»

Презентации представить на эл.почту  bichkov_student@mail.ru  в формате  Power 
Point к 20.10.
Минимальное количество слайдов 12, максимальное 20. 
На первом слайде: Название темы,  фамилия , имя и  номер группы; 
На последнем слайде - список использованных источников
 

Разрешается подготовить  только одну презентации 


