
От Руси к России 
(VI-XVII вв.) 



План

1. Основные черты феодального строя 

2. Образование Древнерусского государства 

3. Русские земли в XII – первой половине XIV в. 

4. Образование и развитие Российского 
централизованного государства 

5. Социально-экономическое и политическое 
развитие России в XVII столетии 



1.Основные черты 
феодального строя 



2.Образование 
Древнерусского 

государства 



Славянская 
колонизация 

Восточной Европы 
(VI-VIII вв.)

Северный путь

Поморье – Верховья 
Днепра, Волхов, Ока

Южный путь

Дунай – Карпаты – 
Среднее Поднепровье



В СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ И 
ПРАВОВЕДЕНИИ 

Предпосылки и факторы складывания Древнерусского государства

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 

Территориальная 
организация населения

Система публичной 
политической власти

Суверенитет 

Законодательная 
деятельность, 

налоговая система

В XVI-XVIII вв. 

Наличие правящей 
династии

Рождение 
монархического 

правления – точка 
отсчёта 

государственности



Предпосылки и факторы складывания Древнерусского государства

ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ  

862 год

НОРМАНИЗМ 

АНТИНОРМАНИЗМ 

Государство 
возникает 

в результате 
призвания

Невозможность 
революционных 

потрясений 
в России 



Большинство современных учёных
Признаёт:

1. Историчность Рюрика (Рёрик Ютландский?) 
2. Варяжское (скандинавское) происхождение 

первых киевских правителей – Олега (Хельг), 
Игоря (Ингварь), Ольги (Хельга). 

3. Заметное влияние норманнов (варягов) на 
социально-политическое развитие некоторых 
восточнославянских племён, а также организацию 
транзитной торговли 

Рассматривает:
        Образование государства как длительный 

объективный процесс

Предпосылки и факторы складывания Древнерусского государства



Совершенствование орудий труда
и производственных навыков, 

переход
к производящему хозяйству

Грабительские
походы

в чужие земли

Необходимость
защиты от

набегов врагов 

Появление
излишков

Появление вождей 
и дружин

Возникновение
частной

собственности

Возможность
эксплуатации

Переход
от родовой
 общины

к соседской

Появление людей,
способных поддерживать

свою власть силой

Возникновение
неравенства

Образов
ание

государс
тва

Переход
к 

индивидуальному
труду

Появление
в обществе
конфликта
 интересов

Необходимость
поддержания

порядка



Основные транзитные торговые пути



Территориально-политические процессы 
в VIII-IX вв. 

Предпосылки и факторы складывания Древнерусского государства

Образование племенных союзов 
(поляне, древляне, кривичи и др.)

Некоторые исследователи рассматривают их как 
территориально-политические образования («славинии»)

Складывание «региональных княжений» (Киевское,
Новгородское, возможно, Полоцкое)

Объединение Северного и Южного княжений 
(882 г.)



Происхождение 
названия «Русь»

1. Иранская версия 

(rucksi – светлый)

2. Финская версия 

(Ruotsi – шведы; от 
швед. roots – 

гребцы)

3. Топонимические 
версии

Гидронимы «Рось» и 
«Русса» 



3. Русские земли в XII – 
первой половине XIV в.



Причины распада Руси

Политическая раздробленность Руси

Рост городов, усиление их 
политического влияния

Упадок традиционных 
торговых путей

Ослабление внешней 
угрозы 

Превращение 
дружинников 

в землевладельцев

Расширение правящей 
династии

Система уделов и сложная 
система 

их наследования

Борьба за 
престижные 

княжения
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Варианты 
политического 

развития русских 
земель

• Феодальная монархия 
(Южная, Юго-Западная 
Русь)

Деспотическая монархия 
(Владимиро-Суздальская 
земля)

Аристократическая 
республика (Новгород, 
Псков)



Позитивные последствия 
раздробленности

Установление тесной связи
князя со своим княжеством 

Стремление князей укреплять и украшать
свои города, прославлять свои деяния 

Строительство церквей, 
укреплений

Развитие летописания,
 иконописи

Рост городского 
населения,

развитие ремесла, 
торговли

Подъем экономики 
И культуры

Политическая раздробленность Руси



Монгольские завоевания (XIII в.)

1227 г. – смерть Чингисхана 
1236-1241 гг. – западный поход монголов 



Государства наследников Чингисхана

1224 г. – возникновение Улуса Джучи 
с 1266 г. – Золотая Орда обретает полную политическую  

самостоятельность



Улус Джучи (Золотая Орда) 

1243 г. – начало выдачи ярлыков на 
княжение 



Последствия

Нашествие Установление 
золотоордынского

ига

Массовая гибель городского 
населения, дружинников 

Упадок материальной и 
духовной культуры

Отток населения на 
Северо-Восток и Запад

От вассальных 
отношений 

к служебным

1. Потеря русскими 
княжествами 
политической независимости

2. Экономическая 
эксплуатация («выход», «ям»,
 «тамга» и т.д.)

3. Замедление социально-
экономического и 
политического развития 
Руси



Факторы
 объединения русских земель

Рост боярского
 землевладения

Приобретение
 боярами вотчин
 за пределами

 своих княжеств

Стремление бояр
к разрушению
 границ между
княжествами

Необходимость
свержения ига

Необходимость
объединения

 в единое
государство

Сохранение
единства

языка, веры, 
права,

 исторической
памяти

Объединение русских земель



Формирование единого Российского государства

Потенциальные центры объединения 

Великое 
княжество 
Литовское

Северо-
Восточная 

Русь



Великое княжество 
Литовское и Русское
Создано в 30-40-е гг. XIII в. 
князем Миндовгом (Миндаугас)

Витень (1295-1316 гг.) и Гедимин 
(1316-1341 гг.) – значительно 
расширили территорию 
княжества (за счёт Полоцкого и 
Туровского княжеств)

Ольгерд (1345-1377 гг.) – 
включил в состав княжества 
Волынь, Киевскую и 
Черниговскую земли 

В правление Ягайло (1377-1392 
гг.) и Витовта (1392-1430 гг.) в 
состав Литвы вошло 
Смоленское княжество 



Потенциальные 
центры 

объединения 

Новгород?

Рязань?

Владимир?

Вологда?

Кострома?

Москва

Тверь

1. Располагается 
вдали от 
угрожаемых 
границ

2. Обладает 
относительно 
плодородными 
землями

3. Принадлежность 
князей к 
великому 
владимирскому 
княжескому дому

Переяславль
?



Формирование единого Российского государства

Политика Ивана Даниловича Калиты 

Иван Данилович Калита 
(1325-1340 гг.)

- С 1325 г. – митрополит Пётр 
проживал в Москве 

- Строительство Успенского собора 
(1327-1328 гг.) – претензии на статус 
столицы

- В 1328 г. митрополит Феогност 
переносит свою резиденцию в Москву

-Подавление Тверского восстания 
(1327 г.)

- Доверительные отношения с ханом 
Узбеком 

-Добился права собирать «выход» со 
всей Северо-Восточной Руси

- Расширил территорию княжества 



4. Образование и развитие 
Российского централизованного 

государства 



Формирование единого Российского государства

Русские земли и Орда во второй половине XIV в.

«Великая замятня» в Орде
(с 1357 г.)  

Распад Орды на Левобережную 
(хан Мюрид) и 

Правобережную (темник Мамай)

Территориальная 
экспансия 

Литвы (Ольгерд)
1362 г. – битва у Синих 

вод

Московско-Литовское 
противостояние 

(1368, 1370, 1372) 

Союз с 
Тверью

Московско-Тверское 
противостояние 

Московско-Ордынское 
противостояние 

(1378, 1380, 1382) 

Изменения в 
отношениях Москвы 

с Ордой



Дмитрий Иванович Донской 
(1359-1389 гг.)

Формирование единого Российского государства

Русские земли и Орда во второй половине XIV в.

1375 г. – победа над Тверью и отказ 
тверского князя от Владимирского 
княжения

1380 г. (8 сентября) – Куликовская битва 

1382 г. – поход Тохтамыша на Москву, 
возобновление выплаты дани, Дмитрий 
сохранил ярлык на Великое 
Владимирское княжение 

1389 г. – духовная грамота (завещание) 
Дмитрия Ивановича передавала Великое 
княжение старшему сыну Василию 



Иван III Васильевич 
(1462-1505 гг.)

Формирование единого Российского государства

Завершение объединения русских земель

Присоединение Ярославского, 
Тверского княжеств и Великого 

Новгорода (1478 г.)

Свержение ордынского ига
«Стояние на Угре» (1480 г.) 

Обретение 
государственного 

суверенитета 

Титул «Государь всея 
Руси»

Война с Великим княжеством 
Литовским





Российское государство в XVI в. 

Начало правления Ивана IV

Иван IV Васильевич
(1533-1584 гг.) 

Венчание на царство (1547 г.)

Основание: «Сказание о князьях 
владимирских»

Цели

Повысить авторитет московского 
Государя («царь» = «император»)

Подчеркнуть роль Руси как 
преемницы 
Византии

Поднять государя на недосягаемую 
высоту над подданными 



Российское государство в XVI в. 

Избранная рада

Земские соборы С 1549 
г.

Сословно-
представительный орган

Царский Судебник 1550 г.
Ликвидированы судебные 

привилегии удельных и 
служилых князей

Установлена 
ответственность 
за должностные 
преступления

Стоглавый Собор 1551 г.
Установлен единый 

канон 
и церковные обряды

Сформирована 
приказная система 

Проведена военная 
реформа

Отмена кормлений и 
ограничение 

местничества



Российское государство в XVI в. 

Начало Ливонской войны и введение опричнины
1558 г. – начало войны с Ливонским 
Орденом 

1560 г. – падение Избранной Рады 

1561 г. – вступление в войну Швеции и 
Польши (при поддержке Дании)

1564 г. – тяжёлые поражения русских 
войск, бегство в Литву князя А.М. 
Курбского

Отъезд Ивана IV в Александрову 
слободу и его последующее 
возвращение на определённых 
условиях: наказание «изменников» без 
боярского суда, учреждение особого 
царского удела – опричнины. 



Результаты опричнины
Казнь Владимира
Старицкого

Расправа над
митрополитом
Филиппом

Разгром
Новгорода

Массовый террор

Ликвидация одного из 
последних уделов

Подчинение церкви 
государству

Уничтожение последних 
воспоминаний о временах 
вольности

Подавление воли
к сопротивлению



Российское государство в XVI в. 

Сущность и историческое значение опричнины
«Учреждение это всегда казалось 
странным
как тем, кто страдал от него,
так и тем, кто его исследовал».
(В.О. Ключевский)

Опричнина и земщина

Опричнина была направлена против 
боярства – главной преграды на пути к 

централизации страны
(концепция С.Ф. Платонова)

Опричнина была средством быстрой, 
насильственной централизации и 
укрепления личной власти царя

Эсхатологическая природа опричнины
(концепция А.Л. Юрганова)



Опричные погромы, тяготы войны 

Рост податей

Бегство крестьян

Стремление закрепить крестьян в имениях

Временный запрет перехода крестьян

«Заповедные лета» 1581 год

Российское государство в XVI в. 

На пути к крепостничеству 



Итоги правления Ивана IV
Достижения

✔ Ослаблены остатки 
удельной системы.

✔ Укреплен государственный 
аппарат.

✔ Создана постоянная армия.
✔ Присоединены территории 

Поволжья и Приуралья.
✔ Начато завоевание Сибири.

Потери
✔ Власть окончательно

стала деспотической.
✔ Страна разорена.
✔ Массовая гибель населения.
✔ Началось становление 

крепостного права.
✔ Проиграна Ливонская война  

утрачены земли 
в Прибалтике.

✔ Страна ввергнута в 
династический кризис.

Российское государство в XVI в. 



Российское государство в XVI в. 

Правление Фёдора Иоанновича

Фёдор Иоаннович
(1584-1598 гг.) 

1589 г. – введение патриаршества 

Интенсивное городское строительство 

Освоение (колонизация) Урала и 
Западной Сибири

Борис Фёдорович Годунов – 
фактический 

правитель страны

Успешные войны со Швецией и 
Крымским ханством



Российское государство в XVI в. 

Династический кризис конца XVI в. 

Иван IV Васильевич
(1533-1584 гг.)

Фёдор Иоаннович
(1584-1598 гг.)

Иван 
Иванович

(погиб в 1581 
г.)

Дмитрий 
Иванович

(погиб в 1591 г.)

Не имел детей мужского пола
Борис Годунов

(избран в 1598 г.)





5. Социально-экономическое и 
политическое развитие России в 

XVII столетии



Причины Смуты

Причины Смуты

Династический кризис, 
пресечение династии 
Рюриковичей

Хозяйственная разруха , 
рост налогов, голод

Борьба боярских 
группировок

Борьба крестьянства
против закрепощения





Этапы закрепощения крестьян
     Годы                       События

1581 
г. Введение заповедных лет

1592 
г.

Указ об окончательном запрете
 перехода крестьян (возможно)

1597 
г.

Введение урочных лет,
5-летнего сыска

1601 
г. Разрешение вывоза крестьян

1607 
г.

Уложение В.Шуйского, продление
сыска беглых до 15 лет



Этапы закрепощения крестьян
     Годы                       События

1613 
г.

Избрание Михаила Романова
на царство, восстановление
5-летнего срока сыска

1637 
г.

Продление урочных лет, введение 
9-летнего срока сыска

1642 
г.

Продление урочных лет, 
введение
10-летнего срока сыска

1649 
г.

«Соборное Уложение», 
окончательное закрепощение 
крестьян



Русская мануфактура в XVII веке
В 1637 г. близ Тулы была основана 

первая русская мануфактура.
Ее создателем стал голландец

А. Виниус.
Завод Виниуса производил железные 

изделия: пушки, ядра, пищали, 
работая по заказам казны.

Основные признаки
мануфактуры:

Ручной труд
Крупные размеры производства

Разделение труда
Андрей Денисович Виниус, 
основатель первой русской 

мануфактуры



Власть в России после Смуты

Царь Михаил Федорович Патриарх Филарет



Земские соборы



Царь Алексей Михайлович

Царь Алексей Михайлович
Мушкетёр полков 

«иноземного строя»



Центральная власть

Посольский Поместный Разрядный

Отраслевые Территориальные Дворцовые

(Административные
Судебные,
Военные,

Финансовые)

П    р    и    к    а    з    ы

Боярская дума

Царь

Тайных дел

Патри
арх

Патриаршие
приказы



Кодекс 
феодального права,

регулировавший
 отношения в основных сферах

жизни общества
 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 

25 глав,
967 статей

Первый
свод законов,
размноженны

й
типографским

способом

Окончательное
закрепощение
крестьянства

Оформление
процесса становления
абсолютной монархии

Закрепощени
е

жителей
посада

Глава II
«О государьской чести
и как его государьское
здоровье оберегати» 

Регламентация
прав и обязанностей
всех групп населения




