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История восточных славян (Россия и Украина): (Русское 

централизованное государство (XV-начало XVII вв.); 

Россия в XVII в.; Украинские земли в XIV-XVI вв. Освободительное 

движение на Украине в XVII в.). Электронный учебно-метод. комплекс 

 / Сост. Л.П.Никитенкова, Е.Ю. Занько – Брест: 

БрГУ им. А.С.Пушкина, 2017. 

 

ЭУМК «История восточных славян (Россия и Украина): (Русское 

централизованное государство (XV-начало XVII вв.); Россия в XVII в.; 

Украинские земли в XIV-XVI вв. Освободительное движение на Украине в 

XVII в.)» предназначен для студентов исторического факультета 

специальности «История и обществоведческие дисциплины». Комплекс 

содержит методический материал – программу курса, лекционный 

материал, темы семинарских занятий, список источников и литературы, 

тестовые задания, краткий справочник персоналий, словарь терминов. 

ЭУМК будет способствовать подготовке студентов к практическим 

занятиям, экзамену и правильному распределению времени при 

организации самостоятельной работы. Подбор литературы осуществлён с 

учётом её доступности для студентов. 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

История восточных славян (Россия и Украина): (Русское 

централизованное государство (XV-начало XVII вв.); Россия в XVII в.; 

Украинские земли в XIV-XVI вв. Освободительное движение на Украине) 

изучается студентами исторического факультета дневной формы обучения 

в третьем семестре (специальность: «История и обществоведческие 

дисциплины»). Программа рассчитана на 28 часов лекций и 24 часа 

семинаров. Форма контроля – экзамен. Предусмотрено тестирование 

студентов как форма допуска их к экзамену.  

Пособие написано в соответствии с учебной программой «История 

восточных славян (Россия и Украина)», для специальности 1-02 01 01 

«История и обществоведческие дисциплины» (регистрационный № УД-22-

018-15). Изучение предмета начинается с освещения вопросов 

централизации земель вокруг Москвы в XV веке, складывания Русского 

централизованного государства и заканчивается династической борьбой за 

власть клана Милославских и Нарышкиных в последней четверти XVII 

века. Параллельно рассматриваются вопросы экономической, социальной, 

политической истории народа Украины. Подбор литературы осуществлён с 

учётом её доступности для студентов.  

Предмет изучения курса – история России и Украины (средневековье 

до периода коренных реформ петровского времени). 

Цель курса заключается в том, чтобы дать студентам целостное 

представление об истории России и Украины, основных этапах развития, 

ведущих тенденциях и проблемах общественно-политической жизни и 

социально-экономического развития общества. 

Основные задачи курса: определить основные этапы исторического 

развития восточных славян; выявить причинно-следственные связи и 

закономерности развития народов России и Украины в контексте 

европейской и мировой истории. 

Студент должен 

а) знать: 

причинно-следственные связи и закономерности исторического 

развития;  

общее и особенное в развитии восточнославянских народов; 

историческую предопределенность формирования украинской 

государственности; 

историю восточнославянских народов в контексте европейской и 

мировой истории; 

б) уметь: 



выявлять сущностное и особенное через сравнение и типологию в 

истории восточных славян; 

успешно применять полученные знания в процессе преподавания 

всеобщей истории в средних общеобразовательных школах; 

в) владеть: 

основными этапами исторического развития восточнославянских 

народов; 

фактами исторической действительности. 

 

ЭУМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, 

вспомогательного раздела и раздела контроля знаний. 

Теоретический раздел представлен тремя блоками, которые 

разбиты на 14 тем в соответствии с учебной программой. В нем лаконично 

рассматриваются основные этапы исторического развития России и 

Украины изучаемого времени. 

Практический раздел состоит из планов семинарских занятий и 

списка рекомендованной литературы, которая поможет более глубоко 

освоить теоретический курс и тематику семинарских занятий.  

Вспомогательный раздел включает краткий справочник 

персоналий, который позволит конкретизировать личности, упомянутые в 

лекционном курсе и в вопросах семинарских занятий; словарь терминов, 

которые необходимы для понимания теоретического материала; элементы 

учебной программы; список рекомендуемой литературы. 

Раздел контроля знаний предполагает самостоятельное выполнение 

тестов, задания которых охватывают содержание предмета и ответы на 

вопросы для самопроверки, что готовит студентов к итоговому контролю – 

экзамену. Перечень вопросов к экзамену является структурной частью 

настоящего ЭУМК.  

Таким образом, электронный учебно-методический комплекс имеет 

своей целью оказать помощь студентам в усвоении обширного материала 

по истории России и Украины XV–XVII вв., в углублении и расширении 

их знаний, в усвоении студентами первоначальных приемов анализа и 

синтеза исторического материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный тематический план 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

всего лекции 
семи-

нарские 

I. 
Русское централизованное государство 

(XV-начало XVII вв.) 
28 16 12 

1.1 
Основные этапы политической 

централизации Руси. Возвышение Москвы 
2 2  

1.2 

Феодадьная война второй четверти XV в. 

Юрий Дмитриевич: его сыновья и 

Василий II 

2 2  

1.3 

Государственно политический строй России. 

Новые титулы. Зарождение приказной 

системы. Судебник 1497 г. 

6 4 2 

1.4 
Борьба феодальных группировок за власть. 

Царь Иван Грозный. Реформы 
6 2 4 

1.5 Задачи и направления внешней политики 2  2 

1.6 
Правление Федора Иоанновича: развитие 

крепостничества 
2 2  

1.7 Правление Бориса Годунова 2  2 

1.8 

«Смута». Лжедмитрий I. Василий Шуйский: 

его социальная и внешняя политика. 

Лжедмитрий II. Восстание под 

руководством И И Болотникова  

4 2 2 

1.9 
Польско–шведская интервенция. 

«Семибоярщина». Земский собор 1613 г 
2 2  

II. Россия в XVII в. 16 6 10 

2.1 
Экономическое развитие: восстановление 

хозяйства после Смуты 
2  2 

2.2 
Эволюция государственно- политического 

строя: Земские соборы  
4 2 2 

2.3 

Первые Романовы. Основные направления 

внутренней политики Михаила Фёдоровича 

и Алексея Михайловича 

6 2 4 

2.4 

Основные задачи и направления внешней 

политики. Правление Федора Алексеевича. 

Стрелецкие бунты конца XVII в. 

4 2 2 

III. 
Украинские земли в XIV-XVI вв 

Освободительное движение на Украине в 
8 6 2 



XVII в. 

3.1 
Вхождение украинских земель в состав 

ВКЛ, Польши, Молдавии 
2 2  

3.2 Формирование казачества 2 2  

3.3 
Освободительная война украинского народа 

(1648–1654 гг.) 
2  2 

3.4 
Украинские земли во второй половине 

XVII в. 
2 2  

 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел I: Русское централизованное государство 

( ХV- начало ХVII вв.) 

Основные этапы политической централизации Руси. 

Возвышение Москвы. Факторы, способствовавшие возвышению Москвы. 

Предпосылки и особенности процесса государственной централизации. 

Характеристика основных этапов объединения. 

Феодальная война второй четверти ХV в. Юрий Дмитриевич: 

его сыновья и Василий II. Причины, повод, основные действующие лица. 

Порядок наследования московских князей. Юрий Дмитриевич и Василий 

II. Боярин И.Д. Всеволожский. Сыновья Юрия Дмитриевича против 

Василия II. Итоги войны. 

Государственно-политический строй России. Новые титулы. 

Зарождение приказной системы. Общерусский Судебник. Завершение 

территориального собирания земель московскими князьями. Правление 

Ивана Ш и Василия Ш. Свержение ордынского ига. Присоединение 

Новгорода, Твери, Пскова, Смоленска, Рязани, Чернигово-Северской 

земли. Международное положение Российского государства. 

Княжеско-боярская оппозиция. Вопрос о передаче престола по 

наследству. Церковь и великокняжеская власть. Доктрина «Москва-третий 

Рим». 

Борьба феодальных группировок за власть. Царь Иван Грозный. 
Реформы. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Расширение поместного и церковного землевладения. Город. Ремесло и 

торговля. 

Реформы Е.Глинской. Дальнейшая централизация государственной 

власти. Личность Ивана Грозного. Складывание сословно-

представительной монархии. Реформы 50-х годов в области центрального, 

местного управления и организации армии. Земские соборы. «Избранная 

рада». Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Церковь и государство. 



Социально-экономические и политические причины опричнины, её  

сущность и последствия. 

Задачи и направления внешней политики в период правления 

Ивана Грозного. Казанские походы и присоединение Поволжья. Борьба за 

выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Цели России и её 

противников. Ход военных действий. Начало завоевания Сибири. Ермак. 

Правление Федора Иоанновича: развитие крепостничества. 
Причины хозяйственного разорения и внутриполитической напряженности 

в стране. Указы о крестьянах и холопах, введение патриаршества, война со 

Швецией, Тявзинский мир. Прекращение династии Рюриковичей. Борьба 

за власть внутри господствующего класса.  

Правление Бориса Годунова. Происхождение рода Годуновых. 

Деятельность Бориса Годунова в период правления Федора Иоанновича. 

Земский собор 1598 г. Основные моменты внутренней и внешней политики 

периода правления Б.Ф. Годунова. 

«Смута». Лжедмитрий I. Василий Шуйский, его социальная и 

внешняя политика. Лжедмитрий П. Восстание под руководством 

И.И. Болотникова. Периодизация, причины, проявления Смуты. 

Восстания в Московском уезде в 1603 г. Самозванчество. Личность 

Лжедмитрия I: история его появления. Отношение к нему феодальной 

знати и народа. Марина Мнишек. Восстание в Москве в мае 1606 г. 

Правление В.И. Шуйского. Лжедмитрий II. Война 1606–1607 гг. под 

руководством И.И. Болотникова: причины, основные движущие силы, 

причины поражения. 

Польско-шведская интервенция. «Семибоярщина». Земский 

собор 1613 г. Борьба за Смоленск. Миссия Д. Скопина-Шуйского. 

Правление «Семибоярщины». Оккупация Москвы. Первое ополчение, 

причины его распада. Организация второго ополчения. К.Минин и 

Д.Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и выборы 

первого Романова. Завершение борьбы с интервентами: Столбовский мир, 

Деулинское перемирие. 

 

Раздел II: Россия в ХVII в. 

Экономическое развитие: восстановление хозяйства после 

Смуты. Расширение общественного разделения труда и товарного 

производства, появление первых мануфактур. Город в ХVП в. Развитие 

внутренней и  внешней торговли. Торговый и Новоторговый уставы. 

А.Л. Ордин-Нащокин. Социальное развитие. Усложнение социальной 

структуры общества: служилые люди по отечеству (боярство, дворянство, 

чины Государева двора), служилые люди «по прибору» (стрельцы, 

ремесленники военных специальностей, казаки). Категории крестьян. 



Указы первой половины ХVII в. о прикреплении владельческих крестьян к 

земле. Городское население. 

Эволюция государственно-политического строя: Земские 

соборы. Центральное и местное управление, усиление самодержавия, 

начало перехода к абсолютизму. Военные реформы. Соборное Уложение 

1649 г.: источники к составлению, характеристика содержания (защита 

государственной власти, судопроизводство, землевладение, крепостной 

труд и вольный найм).  

Первые Романовы. Основные направления внутренней 

политики Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

Происхождение династии. Личности первых двух царей. Реформирование 

церкви и её раскол. Патриарх Филарет. Кружок «ревнителей древнего 

благочестия». Исправления богослужебных книг. Патриарх Никон и его 

деятельность. Причины раскола русской православной церкви. Церковный 

собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. «Соловецкое сидение». 

«Бунташный век»: социально-политическая борьба. Обострение 

социальных отношений. Городские восстания середины и второй 

половины ХVII в. Восстание казаков и крестьян под предводительством 

С.Разина: этапы, состав участников, ход восстания, его особенности и 

результаты.  

Основные задачи и направления внешней политики. Правление 
Фёдора Алексеевича. Стрелецкие бунты конца ХVII в. Основные 

задачи и направления внешнеполитического курса. Война 1632–1634 гг. с 

Речью Посполитой. Борьба с «крымской угрозой». Строительство 

Белгородской засеки. «Азовское сидение».  

Оживление связей России с Западом в период правления первых  

Романовых. Активизация внешней политики с середины века. Начало 

войны с Речью Посполитой (1654–1667 гг.). Три направления движения 

русских войск. Успешные действия на украинских и белорусских землях. 

Вмешательство Швеции в русско-польские дела. Война России со 

Швецией (1656–1661 гг.). Валиесарское перемирие и Кардисский мир. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Условия Андрусовского 

соглашения. «Вечный мир» 1686 г. 

Политика России на Левобережной Украине. Турецко-крымское 

наступление. Чигиринские походы 1677–1678 гг. Бахчисарайский мир 1681 

года. Крымские походы В.В.Голицына в 1687 и 1689 гг. 

Расширение дипломатических отношений. Итоги внешней политики 

России в ХVII в.  

Внутриполитическое положение России в период царствования 

Федора Алексеевича. Предпосылки становления абсолютизма. Борьба 

придворных группировок за власть. Стрелецкий бунт 1682 г. 



«Хованщина». Правление Софьи при малолетних Иване V и Петре I. 

Крымские походы В.В. Голицына. Стрелецкий бунт 1698 г.  

 

Раздел III: Украинские земли в ХIV-ХVI вв. Освободительное 

движение на Украине в XVII в. 

Вхождение украинских земель в составе ВКЛ, Польши, 

Молдавии. Князья ВКЛ в борьбе за земли Украины. Захват Польшей 

Галиции. Включение Буковины в состав Молдавского княжества. Захват 

Закарпатья Венгрией. Политика великих князей литовских на украинских 

землях. Усиление наступления на украинские земли польских феодалов. 

Люблинская уния 1569 г.  

Социально-экономическое развитие. Миграция населения. 

Юридическое оформление крепостного права. Города. Ремесленное 

производство. Зарождение мануфактур. Торговля. Брестская церковная 

уния 1596 г. и религиозная полемика на Украине. Национально-

культурный подъем на Украине ХVI-ХVII вв.: Острожская греко-

славянская школа, братские школы, Киевская коллегия. Книгопечатание. 

Деятельность И. Фёдорова на Украине: 

Формирование казачества. Образование Запорожской Сечи. 

Военно-административная организация. Клейноды. Реестовое казачество. 

Роль украинского казачества в борьбе украинского народа против агрессии 

Турции и Крымского ханства. Участие украинского казачества и крестьян 

в событиях Смутного времени в России. Народные движения 20-30-х гг. 

Куруковское соглашение. «Ординация войска реестрового Запорожского» 

1638 г.  

Освободительная война украинского народа (1648-1654 гг.).  

Личность Б. Хмельницкого. Причины, характер, движущие силы и начало 

войны. Первые победы под Желтыми Водами, Корсунем. Разгром 

польских войск под Пилявцами. Сподвижники Б. Хмельницкого – 

Кривонос, Богун, Нечай. Зборовская битва. Зборовское соглашение 1649 г. 

Битва под Берестечком 1651 г. Белоцерковский договор. События 1652-

1653 гг. Переяславская Рада. 

Украинские земли в конце XVII в. Становление украинской 

государственности в ходе антифеодальной войны. Формирование 

территории войска Запорожского. Органы власти и управления. Роль 

гетмана. Казацкая Рада. Генеральная старшина. 

Преемники Б. Хмельницкого. Гадячский договор И. Выговского. 

Слободищенский трактат Юрия Хмельницкого. Выборы гетманов 

Левобережной и Правобережной Украины. Раздел Украины по 

Андрусовскому перемирию. 

 



Лекционный курс. 

 

Тема 1: Основные этапы политической централизации Руси. 

Возвышение Москвы.  

1. Предпосылки и особенности процесса централизации. 

2. Основные этапы и значение политической централизации Руси. 

Централизация – закономерный и прогрессивный этап в 

экономическом и социально-политическом развитии общества, 

находящегося на стадии развитого и позднего феодализма. 

Централизованное государство предполагает наличие единой верховной 

власти, устанавливающей единый административный аппарат, единые 

законы, общие вооружённые силы… 

Предпосылки процесса централизации: 

экономические: развитие ремесла и торговли и необходимость 

ликвидации таможенных границ между княжествами для улучшения 

торговли; рост городов и складывание единого внутреннего рынка; 

потребность феодалов в закреплении рабочих рук; расширение поместного 

землевладения; углубление процесса отделения ремесла от сельского 

хозяйства; 

социальные: потребность всех феодалов в сильной княжеской власти, 

обладающей административным аппаратом и армией для подавления 

народных движений; потребность служилого дворянства в 

могущественном и богатом князе, раздающем поместья за службу; 

потребность горожан в сильной княжеской власти, способной ограничить 

произвол феодалов, создать условия для обмена товарами, обеспечить 

независимость страны; «наивный монархизм» крестьянства, вера в доброго 

князя (царя), защищающего интересы народа; 

политические: формирование сильной верховной власти, 

опирающейся на дворян, горожан, нарождающиеся бюрократические 

структуры; дальновидная политика московских князей; потребность 

борьбы с внешней опасностью, повышающей роль военно-служилого 

сословия; заинтересованность церкви в союзе с княжеской  властью, 

превращение Московского княжества в общенациональный центр, 

поднявший знамя освободительной борьбы против татаро-монгольской 

зависимости;  

Особенности складывания централизованного государства: 

преобладающая роль политических предпосылок и прежде всего 

внешних (необходимость борьбы с Ордой и Литвой); 

многонациональный характер государства; 



незавершённость процесса централизации, вызванная постоянным 

расширением государственной территории за счёт колонизации земель. 

Характерные черты экономического развития Руси в период 

объединения земель: 

восстановление и развитие производительных сил: в сельском 

хозяйстве – совершенствование орудий труда; освоение новых земель; в 

ремесле и торговле – возрождение и развитие промыслов и ремесла; рост 

товарной специализации; активизация обмена между городом и деревней, 

между хозяйственными регионами; возрождение и развитие внешних 

торговых связей; 

развитие феодального землевладения – основная тенденция 

заключалась в дроблении и сокращении вотчинного и черносошного 

землевладения; в росте поместного и церковно-монастырского 

землевладения. 

Этапы политической централизации Руси: 

I – 20-е годы XIV в. – 1380 г. – борьба московских князей со своими 

соперниками за лидерство в собирании земель, начало освобождения от 

татаро-монгольской зависимости; 

II – 1380 г. – 1453 г. – дальнейшая борьба Москвы за упрочение 

своих позиций, укрепление власти великого князя московского в 

результате феодальной войны 1425–1453 гг.; 

III – вторая половина XV – первая треть XVI вв. – завершение 

политического объединения русских земель вокруг Москвы, уничтожение 

монголо-татарской зависимости. 

Историческое значение образование Русского централизованного 

государства: 

все земли Северо-Восточной и Северо-Западной Руси объединены в 

единой государство, период феодальной раздробленности завершился; 

прекратились разорительные феодальные усобицы внутри страны; 

окончательное освобождение от монголо-татарской зависимости и 

укрепление обороноспособности страны; 

созданы условия для развития хозяйства и культуры; 

возрос международный авторитет русского государства. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Наличие каких составляющих предполагает централизованное 

государство? 

2. Какая из политических предпосылок оказалась важнейшей при 

объединении? 

3. Что означает незавершенность процесса централизации? 

 



Тема 2: Феодальная война второй четверти XV века. Юрий 

Дмитриевич: его сыновья и Василий II. 

1. Правление Василия I. 

2. Причины, противоборствующие стороны феодальной усобицы. 

3. Основные события феодальной войны 1425–1453 гг. 

Второй период собирания земель вокруг Москвы связан с событиями 

конца XIV – первой половины XV вв. Дмитрию Донскому наследовал его 

старший сын Василий I (1389–1425 гг.). Великий князь, едва вступив в лета 

юношества, мог править государством только с помощью совета. 

Сподвижники Донского опасались прав дяди князя Владимира Андреевича 

Серпуховского, основанных на старейшинстве и на славе воинских 

подвигов. Бояре стеснили его власть, не давая права надлежащего участия  

в правлении. Владимир, будучи ревностным стражем Отечества, не довёл 

ссору до военных столкновений, согласился на ряд земельных 

пожалований и обещал повиноваться юному Василию. 

На 17 году жизни Василий сочетался браком с Софьей, дочерью 

князя Витовта, который в это время проживал в Пруссии, изгнанный 

Ягайло из Отечества. У Орды покупает ярлыки на ряд городов (Нижний 

Новгород, Мещера). Воюет с Великим Новгородом за Двинские земли. Не 

платил выход Орде, задабривая ханских послов дарами говоря, что 

оскудело княжество Московское. Но новый правитель Едигей захотел 

восстановить зависимость Руси от Орды и в 1408 г. осуществил поход на 

Москву. Василий уехал из стольного града, защищать оставил дядю 

Владимира Андреевича и двух братьев. Опустошены были Переяславские, 

Серпуховские, Ростовские земли, но приступом Москву не взяли. Получил 

Едигей выкуп 3 тыс. рублей и ушёл. Василий, будучи в Орде в 1412 г. по 

случаю воцарения нового хана, обещал платить дань и платил до конца 

жизни. 

Умер Василий I в феврале 1425 г., оставив престол сыну Василию II, 

которому не было ещё и 10 лет (родился в марте 1415 г.). Положение 

малолетнего великого князя было непрочным, живы были родные братья 

его отца: Юрий, Андрей, Пётр, Константин Дмитриевичи. Старший из них 

Юрий Дмитриевич сам претендовал на великое княжение. Он считал, что 

порядок наследования по духовной Дмитрия Донского – это престол ему, 

как старшему в роде Ивана Калиты. Смерть Василия I вскрыла 

противоречия внутри всего гнезда московских князей. Реальная власть в 

Москве перешла в руки властолюбивой княгини-вдовы Софьи 

Витовтовны, волевого митрополита Фотия и деятельного боярина 

Всеволожского. Чтобы покончить со всеми недомолвками Фотий 

отправляет в Звенигород к князю Юрию со своим человеком приглашение 

явиться и присягнуть Василию II. Юрий отказался, уехал в Галич, тем 



самым показал своё стремление начать борьбу за великое княжение. Кроме 

прав, которые можно оспорить, и властолюбивых желаний, принятое 

Юрием решение выступить против племянника определялось и тем 

положением, в котором он находился. Возраст почтенный – 50 с лишним 

лет, четверо сыновей возраста 20–24 лет (Василий Косой, Дмитрий 

Большой Шемяка, Дмитрий Меньшой Красный и Иван. Два Дмитрия 

названы в честь знаменитого деда. Юрий Дмитриевич обладал устойчивым 

авторитетом в землях Северо-Восточной Руси. Его земли – Звенигород, 

Галич, Вятка, Руза – экономически развитые регионы.  

Причины войны: борьба сил централизации (великокняжеская 

власть, опиравшаяся на старомосковское боярство, дворянство с 

поддержкой церкви) с силами децентрализации (коалиция удельных 

князей во главе с галицко-звенигородским князям Юрием Дмитриевичем и 

его сыновьями. 

Повод к войне: вопрос о престолонаследии (старая традиция от 

старшего брата к младшему, новая – от отца к сыну). 

Так как Звенигород близок к Москве, центром сосредоточения сил 

Юрий Дмитриевич избрал Галич. Стороны начали энергичную подготовку 

к военным столкновениям. Однако подписывались перемирия. Вопрос о 

праве на престол Московский должна была решить Орда. В 1431 г. в 

августе туда выехал Василий II и принят Ордынским правителем 

Минбулатом, в сентябре – Юрий и принят вельможей Тегиней, который 

забрал его в Крым, где и пробыл Юрий до весны 1432 г. Весной 1432 г. 

начался суд. Юрий Дмитриевич обосновывал свои претензии на великое 

княжение ссылками на древнее родовое право, а Всеволожский добился 

ханского решения в пользу Василия II одной фразой: «Князь Юрий ищет 

великого княжения по завещанию отца своего, а Василий – по твоей 

милости». Хан, обрадованный таким проявлением покорности, приказал 

выдать ярлык Василию. Однако Юрий от своих претензий не отказался. 

Осенью 1432 г. состоялось обручение Василия Васильевича с 

сестрой серпуховского князя Марией Ярославовной. Обручение нанесло 

удар по планам боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского (вёл свой род 

от князей Смоленских), который хотел выдать свою дочь за князя. 

Всеволожский покидает Москву и уезжает в Юрию в Галич, подговаривая 

его начать новую войну за престол. 

Толчком к продолжению противостояния послужил эпизод, который 

произошёл во время свадьбы. Мать Софья Витовтовна сорвала золотой 

пояс с сына Юрия Дмитриевича Василия (картина Чистякова «Софья 

Витовтовна срывает пояс с Василия Косого»). Пояс имел не столько 

ценностное, сколько символическое значение, он был символом власти. 

Украден пояс был у Дмитрия Донского тысяцким Вельяминовым и 



оказался в линии Юрия Дмитриевича через Всеволожского. Василий 

Косой и Дмитрий Шемяка покинули свадьбу и уехали к отцу в Галич, где 

стали готовиться к походу против Москвы. Сражение произошло на реке 

Клязьме в 20 верстах от Москвы 25 апреля 1433 г. Василий II бой 

проиграл, бежал с семьёй в Тверь, затем в Кострому, но догнали, пленили 

и по просьбе любимца Юрия Дмитриевича Семёна Морозова поселили в 

Коломне. Юрий Дмитриевич вошёл в Москву. Но вокруг Василия 

Васильевича стали собираться бояре, которые не привыкли служить 

галицким князьям. Тогда старшие сыновья Юрия Дмитриевича убивают 

Морозова и, боясь отцовского гнева, покидают Москву. Отсутствие 

единства среди сторонников заставляет Юрия Дмитриевича оставить 

Москву и предать её Василию II. Заключают противоборствующие 

стороны докончание. Против старших сыновей Юрия Дмитриевича 

Василий II отправляет воеводу Юрия Патрикеева. Сражение на реке Куси 

возле Костромы 28 сентября 1433 г., проигрывают московские войска, но 

братья дальше не идут. У Василия II оказался в плену Всеволожский, 

которого он ослепляет. Новое сражение 20 марта 1434 г. в Ростовской 

земле, москвичи проигрывают, великий князь бежит Нижний Новгород, а 

Москву 31 марта занимает Юрий Дмитриевич. Мать и жену Василия II 

отправляет в Звенигород, или в Рузу по разным источникам. Начинает 

чеканить монету, где впервые был изображён Георгий Победоносец – 

покровитель, святой князя Юрия. Вернувшись к власти, Василий II 

сохранил данное изображение на монетах. 5 июня 1434 г. Юрий 

Дмитриевич умирает. Наследником объявляет себя Василий Косой, однако 

младшие братья воспротивились (источники молчат почему). Покидает 

Василий Косой Москву, куда возвращается Василий II, который оделяет 

Дмитрия Шемяку и Дмитрия Красного новыми уделами за отказ 

поддержки брата. Между Ярославлем и Ростовым 6 января 1435 г. 

сражение, в котором терпит поражение Василий Косой. Он уходит в 

северные земли, где продолжает будоражить народ.  

Зимой 1436 г. Дмитрий Шемяка приезжает в Москву звать Василия II 

к себе на свадьбу в Углич. Но Василий Васильевич задерживает его и 

отправляет в Коломну до окончания войны с его братом. Это вызвало 

недовольство среди сторонников Шемяки, и они присоединились к 

Василию Косому. Битва 14 мая 1436 г. в Ростовской земле привела к 

пленению Косого, который был отправлен в Москву и там ослеплён 

(отсюда прозвище Косой), умер в 1447/48 г. Дмитрий Шемяка освобождён 

и подписал докончание с Василием II, который завладел землями 

умершего в 1440 г Дмитрия Красного и землями Василия Косого, Это 

вызвало недовольство Шемяки, который выжидал удобного случая для 

продолжения борьбы. В июле 1445 г. Шемяка не поддержал Василия II в 



сражении против выбитого из Орды и обосновавшегося в Казани хана 

Улуг-Мухаммеда. Василий II попал в плен, а Шемяка занял Москву. Но в 

октябре 1445 г. Василий II за большие деньги выкупился из плена и с 

помощью татар занял Москву.  

В феврале 1446 г., будучи на богомолье в Троицком монастыре, 

Василий II был пленен сторонниками Шемяки и ослеплён с 13 на 14 мая 

1446 г. (отсюда прозвище Тёмный) и сослан в Углич. Непрочность 

положения Шемяки в Москве заставляет его идти на переговоры. 

Церемония примирения в Угличе, крестоцелование и Василий II 15 

сентября 1446 г. выпущен в Вологду, которая стала центром сил, 

поддерживающих Василия II. Игумен Кирилло-Белозёрского монастыря 

Трифон взял на себя грех нарушения крестоцелования Василием. Военные 

действия привели к бегству Шемяки и Василий вступил в Москву в 1447 г. 

Битва противоборствующих сторон была в 1450 г под Галичем. Шемяка 

бежал в Великий Новгород, где в 1453 г. был отравлен собственным 

поваром по прозвищу Поганка. Василий II правил до 1462 г.  

Итог войны – победа сил централизации и укрепление 

великокняжеской власти. Отзвуки событий второй половины XV в. нашли 

своё выражение в сатирической повести XVII в. «Повесть о Шемякином 

суде», где Шемякин суд – это несправедливый суд, это понятие стало 

нарицательным. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каких родственных отношениях были Витовт – князь ВКЛ и 

московский князь Василий I? 

2. Какой вопрос решали Юрий Дмитриевич И Василий II в ставке 

хана? 

3. Что за эпизод с золотым поясом произошел на свадьбе Василия II? 

4. Сегодняшний герб Москвы кем и когда впервые был использован 

на монетах Московского княжества? 

5. Где и когда был ослеплен Василий II? 

6. Как закончил дни последний из противников Василия II Дмитрий 

Шемяка?  

 

Тема 3: Государственно-политический строй Московской Руси 

второй половины XV – первой трети XVI вв. Новые титулы.  

1. Завершение территориального собирания Северо-Восточной Руси 

Москвой. 

2.Новые титулы, новая генеалогия. 

 

Великий князь сын Василия II Иван III по прозвищу Горбатый (1462-

1505) и его сын Василий III (1505-1533) – продолжили политику 



территориального собирания земель Москвой. В 1463 г все князья 

ярославские били челом о принятии их на московскую службу. В 1464 г. 

князья ростовские продали Москве оставшуюся за ними половину 

Ростовского княжества. Растёт конфликт с Великим Новгородом, где 

усиливается пролитовская группировка во главе с вдовой посадника 

Исаака Андреевича Борецкого Марфой. После неудачных переговоров 

Иван III решается на немедленные военные действия весной 1471 г. 14 

июля 1471 г. состоялась битва на реке Шелони. Войска новгородцев 

разбиты. Москве помощь оказали псковичи. Второй поход на Новгород в 

октябре 1477 г. Войны не было. 15 января 1478 г. Новгород присягнул на 

верность Москве.  

В 1472 г. Пермская земля отошла к Москве. С 1485 г. Тверское 

княжество в составе Московского. В 1489 г. покорена Вятка. Территория 

Московского государства в 1462 г. равнялась 400 тыс. кв. км., в 1505 г. – 2 

млн. кв. км. 

Иван III был два раза женат. Первая жена – княжна Тверская Мария 

Борисовна была отравлена в апреле 1467 г. В 1469 г. принимает посла из 

Италии, где предлагается от имени кардинала Виссариона проект брака с 

византийской царевной Зоей Палеолог. В ноябре 1472 г. принцесса въехала 

в Москву, венчалась и стала великой княжной Софьей Фоминичной. 

Известна редкой полнотой, но тонким умом. Ей приписываются все 

нововведения при Московском дворе. Выписаны мастера из Италии. 

Аристотель Фиораванти построил Успенский собор Московского Кремля, 

где стали проводить торжественные мероприятия воцарения на престол. 

Солари возвёл Грановитую палату. Дебосис отлил 16 т. бронзовую пушку 

для крепостной артиллерии. В 1491 г. за 3,5 тыс. вёрст от Москвы нашли 

залежи серебряной и медной руд, открыты были Цилемские рудники, т.е 

была организована первая геолого-разведывательная экспедиция под 

руководством сына боярского Василия Ивановича Болтина. С 1492 г. 

новый год стал исчисляться не с 1 марта, а с 1 сентября. При дворе стал 

заводиться сложный церемониал. Иван стал выступать более 

торжественной поступью среди придворных, в дипломатических и 

правительственных бумагах – более торжественный язык. Впервые 

используется титул государя и самодержца всея Руси (в договоре с ВКЛ в 

1492 г.). Стал писаться Иван III в церковно-книжной форме Иоанн, божьей 

милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский и 

перечисляется целый ряд географических названий земель и территорий, 

подвластных Москве. С конца XV в. появился на печатях византийский 

герб – двуглавый орёл.  



Расширяются дипломатические связи Московии: в 1476 г. побывал в 

Москве итальянец Контарини, в 1486 г., 1489 г. – представитель 

германского императора Николай Поппель. 

Хотел Иван III передать престол по линии отец – старший сын. От 

первого брака имел сына Ивана Молодого, который был женат на дочке 

молдавского господаря Елене Волошанке и имел сына Дмитрия. Но в 

1490 г. Иван Молодой умирает. Софья Фоминична завела интригу за 

своего старшего сына Василия. Интрига открылась, и Иван III назначил 

соправителем своего внука. Венчание впервые проходило в Успенском 

соборе в 1498 г. Появляется необходимость исторического обоснования 

притязаний русских правителей. По преданию прародителем княжеской 

династии был варяжский князь Рюрик, который явно не принадлежал ни к 

одной из правящих династий Европы. По заказу пишется «Сказание о 

князьях Владимирских», где родословная русских князей ведётся от 

римского императора Августа, который стал правителем вселенной и стал 

раздавать земли своим родственникам. Прус получил Торунь, Гданьск, 

Прусскую землю. Потомок Пруса – Рюрик. Последняя часть сказания 

посвящена Владимиру Мономаху, который от византийского императора 

Константина получил в дар царский венец в виде шапки Мономаха. Всё 

это вымысел (Константин Мономах умер через несколько лет после 

рождения Владимира). Шапкой Мономаха и венчал внука Иван III. Но 

Софья поправила свои дела. В скором времени внук и сноха, обвинённые в 

сношениях с еретиками, были посажены под стражу, где и умерли. 

Преемником назначен Василий. В духовной усиливается не только 

материальное преобладание старшего сына великого князя (60 городов 

против 30 – четырём братьям). Добавляются политические преимущества: 

ликвидируется третная система управления Москвой, финансовые сборы, 

суд, право чеканки монеты, выморочный удел – только московский князь.  

После смерти Ивана III, начинается правление Василия III (1505–

1533). Правление его делится на два периода: I – 1505–1525 гг. – 

ориентация на союз со старомосковским боярством; II – 1525–1533 гг. – 

ориентация на союз с княжатами. В 1525 г. Василий III разводится с 

представительницей старомосковского боярства Соломонией Сабуровой и 

женится на Елене Глинской. Он присоединил в 1510 г. Псковское 

княжество, а в 1514 г. – Смоленское княжество. В 1517-1523 гг. 

присоединены Черниговское и Северское княжества. С середины XV в. по 

середину XVI в. территория государства увеличилась более чем в 6 раз (2,8 

млн. кв. км.), население составило 9 млн. чел., против 6 млн. чел. 

Вопросы для самопроверки: 

1. С кем была битва москвичей на реке Шелони в 1471 г.? 



2. Каким образом и когда было присоединено к Москве Тверское 

княжество? 

3. Кого из известных итальянских специалистов, приглашенных 

Софьей Фоминичной, Вы можете назвать? 

4. Кого впервые венчал на царство Иван III? 

5. Что такое «Сказание о князьях Владимирских»? 

6. Какие территории присоединены были к Москве Василием III? 

 

Тема 4: Зарождение приказной системы. Судебник 1497 г.   

1. Общая характеристика сословий государства. 

2. Центральные органы управления.  

3. Судебник 1497 г. 

К концу XV в. оформились сословия: боярство, дворянство, 

духовенство, крестьянство, посадские люди. Термин боярство возник в 

VI-IX вв. Происхождение слова историки объясняют по-разному: 

Карамзин Н.М. – от слова бой (вой) – воитель; Татищев В.Н. – от слова 

болеть, т.е. думать; Струневский – от слова большой. Боярство – высшее 

звание феодалов. Боярство включало удельных князей (до конца XVI в.) – 

братьев великого князя; служилых князей – из числа потомков 

Рюриковичей, литовских Гедеминовичей, а так же въезжих татарских 

ордынских царевичей и знать из волошских земель – Молдавии и Валахии; 

сюда входили представители старого московского боярства и боярства 

удельных и присоединённых к Москве земель и княжеств. Вознаграждение 

за службу – пожалование кормлений или путей. В начале XVIII в Пётр I 

отменяет звание боярин, и оно модифицируется в слово барин.  

Термин дворянин возник в XII-XIII вв. Впервые упоминается в 

Лаврентьевской летописи под 1175 г. в связи с убийством Андрея 

Боголюбского. Дворянин – человек живущий при дворе, состоит на службе 

у князя, вольный слуга. Эволюция от слуги до члена княжеской 

администрации, вооружённого слуги, дружинника. Помимо слуг 

великокняжеского двора с конца XV в. дворянами стали называть и 

военных слуг, посаженных на землю. На низшей ступеньке феодальной 

иерархии находились малоземельные дворяне – дети боярские и 

городовые дворяне. 

Высшая часть боярства и дворянства входила в состав Государева 

двора, который состоял из двух категорий: думных чинов – бояр, 

окольничих, думных дворян и московских чинов – стольников, стряпчих, 

московских дворян и жильцов. Общая численность Государева двора 

приблизительно 1200 человек. Каждому чину полагался поместный оклад 

и денежное жалованье. 



Духовенство подразделялось на чёрное (монашествующее – 

архимандриты, игумены, старцы, иноки) и белое (служители в приходах – 

попы, дьяконы…). Освящённый собор, куда входили митрополит 

московский, архиепископы и епископы – руководители административно-

территориальных церковных единиц, решал важнейшие вопросы духовной 

жизни общества. 

Посадские люди подразделялись на купцов, ремесленников и 

городскую чернь. 

Крестьяне подразделялись на монастырских, вотчинных, 

поместных. Дворцовых, черносошных. Термин крестьяне как христиане 

возник в противовес басурманам.  

Крестьяне, посадские люди и холопы составляли податные слои 

населения 

Территория делилась на уезды (границы бывших княжеств), на станы 

и волости. Сохранились и древние названия административных единиц, 

например, в Новгородской земле существовали пятины в правах уездов, в 

Псковской земле – губы. Во главе уездов – наместники. Им подчинялись 

волостели – управители станов и волостей. Имелся штат помощников в 

лице тиунов, доводчиков, праведчиков. В основе местного управления 

лежала система кормлений. Зарождались приказы. Первый приказ – 

Ловчий (1509 г.), в других источниках – Казённый (1512 г.). В систему 

приказы сложились к середине XVI в. К началу XVII в. функционировало 

25 приказов. К середине XVII в. –  44 приказа. Всего за время 

существования работало 80 приказов, но одновременно 

функционировавших не превышало 50. Разделялись на 

общегосударственные, дворцовые и патриаршие. Разрядный приказ 

создан в 30-е годы XVI в., занимался вопросами назначения воевод в 

войска и города, местническими спорами, делами по политическим 

преступлениям. Посольский приказ создан в 1549 г. – вопросы 

дипломатии, некоторое время службой служилых татар и казаков. 

Поместный приказ создан в 1577 г. – вопросы наделения поместьями 

служилых людей, описание земель Московского государства. Ведущий 

приказ с финансовыми компетенциями Приказ большого прихода – сбор 

основного количества пошлин и налогов. К концу XVI в. обособились 

четвертные приказы, которые брали на себя сбор местных (четвертных) 

доходов. Кабацкий – сбор питейных пошлин. Приказ Большой казны – 

сбор прямых налогов с посадского населения, ведал судом гостей и членов 

Гостиной и Суконной сотен, денежным двором. Военно-сословные 

приказы: Стрелецкий, Пушкарский, Казачий, Рейтарский, Иноземный. 

Ведомством с преимущественно судебной компетенцией был Разбойный 

приказ – суд по уголовным делам. В Москве и Московском уезде высшей 



судебной инстанцией по уголовным делам и полицейским органом был 

Земский двор. Для разбора споров о холопах – Холопий приказ. 

Апелляционным учреждением был приказ Челобитный, куда поступали 

просьбы о пересмотре судебных дел и прошения по самым разным 

вопросам. Недолго существовали экстраординарные приказы: Приказ 

сбора пятинных денег, Сыскной приказ для урегулирования запутанных 

вопросов собственности. Отдельную группу составляли патриаршие 

приказы. Число служащих в приказах не превышало 600 человек. 

Возглавляли приказы дьяки. Их насчитывалось – 50-60 человек, в конце 

XVII в. – 150 человек. 

Боярская дума во главе с конюшим из совета ближних бояр 

превращается в постоянный верховный орган, состоящий из думных бояр 

и окольничих, а в XVII в. к ним добавляются думные дьяки. Казначей 

возглавляет казну, его помощник – печатник – хранитель государственной 

печати. Дворцовые чины – оружничий, постельничий, ловчий, 

сокольничий – пожизненны и сохранялись в пределах одного рода. 

Система центрального и местного управления закреплена была в 

Судебнике 1497 г. – первом общерусском своде законов, который внёс 

единообразие в судебную практику Русского государства. Источниками 

Судебника явились Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее 

законодательство московских князей. Но он не просто обобщил 

накопившийся правовой материал. Больше половины статей было 

написано заново, а старые нормы часто в корне переработаны. Судебник 

содержал главным образом нормы уголовного и уголовно-процессуального 

права. Составители: князь Патрикеев, дьяки: Долматов, Жук, Фёдор 

Курицын. Состоял из 68 статей, дошёл в одном списке. Рассматривал 

вопросы организации судопроизводства на всей территории государства, 

регламентировал судебные пошлины. Три типа суда: суд великого князя и 

его детей (ст.21), суд бояр и окольничих (ст.1), суд наместников и 

волостелей (ст.20). Запрещались взятки (посулы). Институт печалования 

(ходатайство перед великим князем за лицо) теряет своё значение. 

Убийцы, заговорщики, поджигатели, вор за вторую кражу подлежали 

смертной казни (ст.ст. 8, 9). Запрещалось истреблять межевые знаки в 

вопросах поземельной собственности (ст.ст.61, 62). В ст. 57 крестьянам 

разрешалось покидать своего прежнего хозяина за неделю до и неделю 

после Юрьева дня (26 ноября) с выплатой пожилого. Ст. 66 посвящена 

проблеме холопства (основной источник – покупка). 

Гражданское право. Право собственности характеризовалось 

переходом общинных земель в руки вотчинников, помещиков, включались 

в состав княжеского домена. Вотчина отличалась тем, что собственник 

обладал почти неограниченным правом на неё (мог продать, подарить, 



передать по наследству). Но князь мог отобрать вотчину у отъехавшего 

вассала. Поместье ещё более условная форма землевладения. Оно 

предоставлялось государством только на время службы как 

вознаграждение за неё, не подлежало продаже, дарению, наследованию. 

Великокняжеский домен разделялся на земли чернотяглые и дворцовые. 

Они отличались лишь по форме эксплуатации населявших эти земли 

крестьян и по организации управления ими. Дворцовые крестьяне несли 

барщину или натуральный оброк и управлялись представителями 

дворцовой власти. Чернотяглые платили денежную ренту и подчинялись 

общегосударственным чиновникам. Земли домена постепенно раздавались 

великими князьями в вотчины и поместья. 

Обязательное право. Статья о займе предусматривала 

ответственность за несостоятельность должника. Имелись упоминания о 

договорах купли-продажи и личного найма. Судебник предусматривал, что 

наймит, не дослуживший своего срока или не выполнивший 

обусловленное задание, лишался оплаты. Ст. 61 предусматривала 

имущественную ответственность за потраву. Рассматривались некоторые 

правонарушения, связанные с судебной деятельностью. Судья, вынесший 

неправильное решение, должен возместить сторонам происшедшие от того 

убытки. С.19 указывает, что наказанию за свой проступок судья не 

подлежит. 

Наследственное право. Судебник устанавливает общую и чёткую 

норму о наследовании. При наследовании по закону наследство получает 

сын, при отсутствии сыновей – дочери. Дочь получала не только движимое 

имущество, но и землю. За неимением дочерей наследство переходило 

ближайшему родственнику. 

Уголовное право. Судебник даёт термин для обозначения 

преступления – «лихое дело» – всякие действия, которые угрожают 

государству. Судебник вводит преступления государственные, это крамола 

и подым. Под крамолой понималось деяние, совершаемое 

преимущественно представителями господствующего класса (отъезд бояр 

к другому князю). Подымщиками называли людей, подбивающих народ на 

восстание. Мерой наказания за государственные преступления 

устанавливалась смертная казнь.  

Развитая система имущественных преступлений – разбой, татьба, 

истребление и повреждение чужого имущества, за которые следовало 

строгое наказание.  

Преступления против личности – убийство (душегубство), 

оскорбление действием и словом. 

Изменяется система наказаний. Если раньше наказание – вира, 

продажа – одна из доходных статей, то теперь на первый план выступает 



устрашение. За большинство преступлений Судебник вводит смертную и 

торговую казнь. Способы смертной казни закон не конкретизирует. На 

практике, как известно из других источников, они были разнообразны: 

отсечение головы, повешение, утопление и др. Торговая казнь состояла в 

битье кнутом на торговой площади. Знает Судебник и продажу, но она 

теперь редко применяется. Существовали и такие наказания, как лишение 

свободы и членовредительство (ослепление, отрезание языка). 

Процессуальное право. Процесс характеризовался развитием старой 

формы, т.е. состязательного процесса, и появлением новой – розыска. При 

состязательном процессе дело начиналось по жалобе истца, которая 

называлась челобитной. Она обычно подавалась в устной форме. Далее 

судебный орган принимал меры к доставке ответчика в суд. Если ответчик 

уклонялся от суда, то он проигрывал дело без разбирательства. Истцу в 

таком случае выдавалась бессудная грамота. 

Несколько изменялась система доказательств. Все свидетели – это 

послухи. В Русской правде были ещё и видоки. Послушествовать теперь 

могли и холопы. Доказательством признавалось и «поле» – судебный 

поединок, на который мог быть выставлен и наёмный боец. В XVI веке 

«поле» сошло на нет. В качестве доказательства стали применяться 

разного рода документы: договорные акты, официальные грамоты. 

Доказательством считалась по-прежнему и присяга. 

Розыскной (следственный) процесс применялся при рассмотрении 

наиболее серьёзных уголовных дел, в том числе по политическим 

преступлениям. Розыск отличался тем, что суд сам возбуждал, вёл и 

завершал дело по собственной инициативе. Главным способом выяснения 

истины была пытка. Главным доказательством вины служило признание 

самого обвиняемого.  

Обращение в суд было весьма дорогим удовольствием. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите территориальное деление Московского княжества? 

2. Начало оформления Приказной системы Московского 

государства? 

3. Назовите дворцовые чины Московского государства 

рассматриваемого времени? 

4. Какие можно назвать источники к составлению Судебника 1497 г.? 

5. Какие государственные преступления называл Судебник 1497 г.? 

 

Тема 5: Борьба феодальных группировок за власть. Царь Иван 

Грозный. Реформы.  

1. Название Российской державы в XVI веке. 

1. Реформы середины XVI века. 



2. Ливонская война: повод, периодизация, основные события. 

 

Россия или Московия? Как правильно называть Российскую державу 

в XVI веке? Широкое использование в научной литературе, публицистике 

«Московское государство» служило для обозначения допетровской Руси, 

когда действовали приказы, Боярская дума, Земские соборы. 

Словосочетание «Московское государство» появляется в 1480 г. в 

сочинении польского хрониста Яна Длугоша. В западноевропейских 

памятниках письменности и в географических картах XV-XVI вв. более 

употребимо наименование «Московия» и «московиты». Так на Западе 

называли Россию. В истории самоназвания страны переломным был 1547-

1552 гг. – Российское царство. Впервые в источниках официального 

происхождения определение «Великая Россия» по отношению к 

государству употреблено в чине венчания на царство Фёдора Иоанновича 

30 июня 1584 г. Период Смуты переломный период, когда Лжедмитрий I 

закрепил в России польско-литовскую традицию – Московское 

государство. Многочленность самоназвания государства сохранилась и в 

XVII в. Иностранцы, бывавшие в России и писавшие о ней (Герберштейн, 

Флетчер, Горсей) употребляли термины Московия и Россия параллельно. 

(1517 г., 1525 г., – немецкий посол Герберштейн «Записки о Московии»;  

1588-1589 гг. – англичанин Флетчер «О государстве Русском»; 1581-

1582 гг. – посол папы Римского Поссевино «Историческое сочинение о 

России XVI в.»; 1589 г. Горсей «Записки о Московии»). 

Иван Васильевич Грозный – великий князь Московский (1533–

1547гг.), царь (1547-1584гг.).  

Реформы центрального и местного управления: 

– расширение состава Боярской думы (кроме бояр и окольничих – 

думные дворяне и думные дьяки), превращается из совета ближних бояр в 

законосовещательный и законодательный орган; 

– начинают работу с 1549 г. Земские соборы (высшие сословно-

представительные учреждения); 

– создание приказной системы, т.е. учреждений, ведавших 

различными отраслями хозяйства и управления (Посольский, Поместный 

Разрядный…), использовался и территориальный принцип (Сибирский, 

Казанский…); 

– продолжает осуществляться губная реформа, начатая Еленой 

Глинской (губа – округ по территории совпадающий с уездом, дела о 

разбоях изымались из ведения наместников и передавались в руки губных 

старост из местных дворян); 

– проводится земская реформа (упраздняется институт 

кормленчества, когда наместники, волостели содержались за счет местного 



населения), управление на местах передается земским старостам, которые 

выбирались из местного дворянства, купечества, или зажиточного 

крестьянства. 

Финансовая реформа: 

– замена подворного обложения поземельным – введение новой 

единицы обложения  – «большой сохи», которая колебалась  

– таможенная реформа (переход к единой рублевой пошлине вместо 

торговых, ямских, пищальных денег…, унификация мер веса, длины…). 

Судебная реформа: 

– издание нового общерусского Судебника 1550 г. 

Церковная реформа: 

– Стоглавый Собор 1551г., который своими решениями 

унифицировал идеологическую и духовную жизнь русского общества. 

Военная реформа: 

– формирование стрелецкого войска; 

– принятие Уложения о службе. 

Среди реформ Ивана Грозного важное значение имела военная 

реформа, предпринятая в 1550г. с целью укрепления вооруженных сил, от 

состояния которых зависела внешнеполитическая активность. 

Основные моменты военной реформы: 

1. ограничивалось местничество при назначении военного 

руководства на время военных действий; 

2. создано ядро дворянского ополчения; 

3. устанавливалось два порядка прохождения воинской службы: по 

отечеству, т. е. по происхождению, и по прибору, т.е. по набору. 

По отечеству служили дворяне и дети боярские. Эта служба 

определялась Уложением о службе 1556г. Служба начиналась с 15 лет и до 

смерти, передавалась по наследству. Это конное ополчение феодалов 

обеспечивалось жалованьем и землей. 

По прибору службу проходили стрелецкие войска, созданные в 

1550г. Сначала стрельцы составляли личную охрану царя, насчитывалось 

их 3 тыс. человек. К концу XVI в. их насчитывалось 25 тыс., служили не 

только в Москве, но и во всех крупных городах страны. 

Пушкари, казаки, казенные кузнецы и другие ремесленники по 

военной части приравнивались к «приборным людям». 

К концу XVI в. русское войско насчитывало более 100 тыс. человек, 

не считая наемников (2,5 тыс.). 

В 1571г. составлен Воротынским первый устав по организации 

сторожевой и станичной службы на границах. Морского флота ещё не 

было. Но Иван Грозный в годы Ливонской войны в 1570г. завел в 

Балтийском море каперский флот. Нанят на службу был датчанин Карстен 



Роде, который возглавил команду из 6 кораблей. Захватили 22 торговых 

судна с грузом, но в октябре 1570 года датский король арестовал Роде и 

конфисковал корабли. 

После присоединения Казани (1552г.), Астрахани (1556г.) реальным 

планом стала борьба за Прибалтику, так как здесь был слабый противник 

Ливония. Поводом к войне послужил вопрос о невыплате так называемой 

Дерптской дани. По перемирию 1503г. орден обязан был платить ежегодно 

по 1 марке  с человека с Дерптской области, но плата не производилась. 

В январе 1558г. русские войска перешли ливонскую границу в 

районе г.Пскова. Началась Ливонская война, которую можно подразделить 

на три этапа: 1– 1558–1561 гг.– разгром Ливонского ордена; 2 – 1561– 

1578 гг. – борьба с переменным успехом против ВКЛ; 3 – 1578 – 1583 гг. – 

оборонительные бои против армии Стефана Батория и шведских войск. 

Перейдя границу, глубоко проникли в страну. Во главе армии стояли 

касимовский хан Шиг-Алей и дядя царя Глинский. Захватив добычу, ушли 

в Псковскую область. Цель похода – разведать силы противника и 

настроение местного населения. 

Весной 1558 г. новый поход в Ливонию. Взяли Нарву 11 мая, 19 

июля – Дерпт. Результат – есть выход к морю. Для привлечения местного 

населения – уничтожали феодальное землевладение ордена, монастырей, 

немецких феодалов. Жители Нарвы, Дерпта получили привилегии в 

торговле. 

Новое наступление в январе-феврале 1559 г. Направление – северная 

часть Латвии к Риге. Это наступление показало слабость и 

неорганизованность противника. Успехи русских войск встревожили ВКЛ, 

Польшу, Швецию, Данию, которые попытались дипломатическим путем 

прекратить войну. Посредничество Дании привело к перемирию с марта по 

ноябрь 1559 г. За это время орден дает согласие европейским государствам 

на протекторат над рядом своих территорий.  

С начала 1560 г. активные действия русской армии в Прибалтике 

возобновляются. Взят в плен магистр Ливонского ордена Фюрстенберг. 

1561 год тоже был успешным для русских. В ноябре 1561 года новый 

магистр Кетлер стал вассалом Польши, уступив ей юго-восточную часть 

Ливонии. Ливонский орден прекратил свое существование. 

Начиная с 1562 года, военные действия ведут русские против ВКЛ. 

Московские войска идут на Оршу, Витебск, Шклов. Литовцы совершают 

набеги на Смоленщину. В 1563 году русские основной удар наносят по 

Полоцку. После трех недель осады город взят 15 февраля 1563 года. 

В 1564 году Иван Грозный выдвигает проект восстановления 

Ливонского ордена с целью своего протектората над Ливонией, предлагая 



в качестве магистра пленного Фюрстенберга. План провалился. Этот год 

для русских не был удачным. Ряд поражений на территории ВКЛ.  

В 1566 году начинаются переговоры в Москве о мире. Но 

предлагаемые условия оказались взаимоисключающими и ограничились 

перемирием. Вопрос о войне и мире был вынесен на обсуждение на 

Земский Собор в этом году. Собор принял решение войну продолжать. 

Новые наступления русских войск в 70-е годы. Но успехи 

кратковременны. В 1578 году ряд крупных поражений от нового короля 

РП Стефана Батория. 

В 1579 году в Новгородские земли вторгаются шведы. В этом же 

году отвоеван Баторием Полоцк, взяты Великие Луки. В 1581 году Баторий 

подошел к Пскову. Героическая оборона Пскова – самая яркая страница 

этой войны. Оборону возглавлял Иван Петрович Шуйский. Отбит 31 

штурм, 46 вылазок неприятеля. Неудачи под Псковом вынудили Батория 

пойти на переговоры. 5 января 1582 г. Ям-Запольское перемирие между 

Русским государством и РП на 10 лет. Россия уступала всю Ливонию, 

Полоцк, Велиж, но сохранила устье Невы. В 1583 г. подписано Плюсское 

перемирие со Швецией, по которому все побережье Финского залива с 

городами Ям, Копорье, Ивангород, Нарва отходили к Швеции.  

Таким образом, Ливонская война, длившаяся почти четверть века, 

окончилась для Росси поражением. Сложилась неблагоприятная 

международная обстановка, когда против Москвы единым фронтом 

выступили Польша, ВКЛ, Дания, Швеция. Силы были подорваны и острой 

внутренней борьбой, опричниной. Экономика не выдержала столь 

длительного напряжения.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Название государства Московского в XVI-XVII вв. 

2. Изменения в центральных и местных органах управления. 

3.В чем состояли военные преобразования Ивана Грозного? 

4.Обоснование периодизации Ливонской войны. 

 

 

Тема 6: Правление Федора Иоанновича: развитие 

крепостничества. 
1. Основные моменты внутренней и внешней политики Федора 

Иоанновича. 

2. Начало оформления крепостной зависимости крестьян. 

 

После смерти Ивана Грозного правит его сын Фёдор Иоаннович 

(1584–1598 гг.). Начинается борьба боярских группировок за влияние при 

дворе. Победа оказалась за Борисом Годуновым, который был шурином 



царя. Его сестра Ирина Годунова была женой Фёдора Ионовича. Борис 

стал соправителем Фёдора и сосредоточил в своих руках всю полноту 

власти. Событие, повлекшее за собой трагические последствия, смерть в 

Угличе 15 мая 1591 г. последнего сына Ивана Грозного Дмитрия. 

Обстоятельства его смерти так и остались до конца невыясненными, хотя 

занималась этим следственная комиссия во главе с Василием Шуйским. 

Официально было заявлено, что царевич погиб в результате несчастного 

случая: упал на нож во время припадка эпилепсии. Однако потом Шуйский 

заявлял, что вывод комиссии был продиктован Годуновым, пытавшимся 

скрыть свою причастность к убийству царевича. Свои показания Шуйский 

менял многократно. Истина не была известна и современникам, поэтому в 

их сочинениях версии весьма противоречивы. Смерть царевича Дмитрия 

связана с вопросом о престолонаследии. Царь Фёдор не имел наследников. 

Основными претендентами являлись брат царицы Ирины Борис Годунов, 

родственники по матери царя Фёдора бояре Романовы, наиболее 

родовитые князья Шуйские и Мстиславские. Но к моменту смерти Фёдора 

только Борис Годунов мог реально взять власть, так как длительное время 

был соправителем царя. 

Законодательство по крестьянскому вопросу последовательно 

прослеживается  с конца XV в. но в этой цепи недостает законно об отмене 

Юрьева дня. Отсюда в историографии присутствуют две теории 

относительно закрепощения крестьян: указная и безуказная. 

Сторонники указной теории (Татищев, Карамзин, Костомаров, 

Соловьев) считали, что указ был утерян со временем. Прикрепление 

крестьян к земле проведено ради общегосударственной пользы: ввиду 

обширности и малонаселенности территории государства. 

Сторонники безуказной теории (Ключевский, Милюков, Погодин) 

отрицали значение правительственных распоряжений в деле установления 

крепостного права. Ключевский усматривал экономические истоки 

закрепощения в крестьянской задолженности. Милюков сформулировал 

три основных фактора закрепощения: прикрепление крестьян к тяглу, 

старожильство как категория крестьян, возникшая, прежде всего, из-за 

задолженности крестьян и рост этой крестьянской задолженности. В 

дореволюционной историографии благодаря авторитету разработчиков 

была доминирующей безуказная теория. 

Архивные находки XX в. расширили поле наблюдений (Греков, 

Веселовский, Корецкий). Открыты материалы о заповедных летах, т.е. 

годах временного запрещения крестьянского перехода в Юрьев день (26 

ноября). Корецкий обнаружил документы с прямой ссылкой на царский 

указ о запрещении крестьянского выхода. Автором указа называют Ивана 

Грозного, но новые находки называют его сына Федора Иоанновича. Эти 



годы приходятся на 1590–1595 гг. Возможно, что установление 

заповедных годов было связано с описанием земель и составлением 

писцовых книг для выявления земельного фонда и возможных размеров 

его обложения. Для этого необходимо было хотя бы временно на годы 

переписи приостановить массовый переход крестьян, для того, чтобы 

выяснить распределение рабочей силы. 

С конца XV в. в документах появляются кабальные люди. Кабала 

происходит от еврейского слова, которое означает заемное письмо.  

Кабальные люди – служащие у помещика за долг, но отрабатывающие 

только проценты, не освобождаясь от выплаты капитала в условленный 

срок. 25 апреля 1597 г. появился закон о служилых кабалах. 24 ноября 

1597 г. вышел указ о беглых крестьянах, который устанавливал 5-летний 

срок сыска беглых, т.е. устанавливал урочные годы. Основные положения 

документа: как беглые крестьяне, так и феодалы, на земли которых они 

поселились, подлежали судебному преследованию; процедура суда 

начиналась с подачи исковой челобитной; дела решались путем сыска, т.е 

опроса свидетелей; никаких санкций за бегство и за прием беглого не 

предусматривается. 

Однако не только крестьяне сами по своей инициативе бежали, 

активное участие в этом принимали и владельцы, что проявлялось в форме 

своза крестьян, т.е. переманивании одними владельцами крестьян с земель 

других, иногда легально, но бывало и насильно. 

Голод 1601-1603 гг. привел к появлению указа 1601 года, который 

разрешал вывозить в этом году крестьян в Юрьев день и в течение двух 

недель после с уплатой пожилого по рублю и 2 алтына со двора. Не 

распространялся указ на Московский уезд. Срок вывоза продлен был в 

1602 г. и уже не было ограничений  в территориальном плане.  

В разгар голода холопы получили право покидать своих хозяев, 

которые отказывались их кормить. Но для московских холопов выдача 

отпускных в Холопьем приказе была затруднена. 

Лжедмитрий I указом 1606 г. подтвердил 5-летний сыск беглых 

крестьян. Уложение Василия Ивановича Шуйского 1607 г. установило 15-

летний сыск беглых. Теперь вводится 10-рублевый штраф за принятие к 

себе беглого, и устанавливался обязательный сыск беглых. 

С падение Шуйского в 1610 г. вернулись к 5-летнему сыска беглых 

крестьян. В период правления первых Романовых количество урочных лет 

возрастает: 1637 г. – 9 лет, 1641 г. – 10 лет. А в 1649 г. законодательно 

было оформлено крепостное право в Соборном Уложении Алексея 

Михайловича. В главе 11 «Суд о крестьянах» сказано, что отдавать беглых 

крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам без урочных лет, т.е. 



устанавливался бессрочный сыск беглых, т.е. устанавливалось крепостное 

право. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В каких родственных связях находился Федор Иоаннович с 

Борисом Годуновым? 

2. Отличие заповедных лет от урочных в чем состоит? 

3.Что такое крепостное право? 

 

Тема 7, 8: «Смута». Лжедмитрий I. Василий Шуйский, его 

социальная и внешняя политика. Лжедмитрий П. Восстание под 

руководством И.И. Болотникова. Польско–шведская интервенция. 

«Семибоярщина». Земский собор 1613 г 

1. Причины, проявления, хронологические рамки Смуты. 

2. Основные события Смутного времени. 

17 февраля 1598 г. созван Земский Собор, который избрал Бориса 

Годунова царем. Таким образом, впервые на Руси появился царь, 

получивший престол не по наследству, а по решению всего народа. 

Пресечение династии Рюриковичей и послужило отправной точкой для 

начала Смутного времени в России. 

Смута – этот термин использовали сами современники. В словаре 

русского языка под редакцией Ожегова смута – это народные волнения, 

беспорядки, мятежи, раздоры, ссоры.  

Причины Смуты: 

1.Разорение страны в результате опричнины и Ливонской войны 

(запустение земель, более 80% пахотных земель не обрабатывалось, 

увеличение налогов с податных сословий, усиление гнёта, бегство 

крестьян). 

2. Дальнейшее закрепощение крестьян (появление заповедных и 

урочных лет). 

3. Неурожайные годы 1601–1603 гг. и как результат – голод 1603 г. 

4. Пресечение династии Рюриковичей. 

5. Недовольство знати централизаторской политикой Б.Годунова. 

6. Притязания на русские земли со стороны Польши и Швеции. 

Проявления Смуты: народные волнения и восстания (восстание в 

Московском уезде под руководством Хлопка в 1603 г.; крестьянская война 

под руководством И. Болотникова в 1606–1607 гг.); ослабление 

центральной власти; самозванчество; антиправительственные выступления 

провинциального дворянства; вторжение иностранных войск. 

Хронологические рамки: начало: 1598 г. – пресечение династии 

Рюриковичей, или 1604 г. – появление а пределах Московского 



государства первого самозванца Лжедмитрия I; окончание: 1613 г. – 

избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова, или 1618 г. – 

окончание иностранной интервенции. 

Собственное царствование Бориса Годунова (1598–1605 гг.) 

оказалось неудачным: рухнули планы укрепить с помощью династических 

браков международный престиж государства; глухое недовольство в 

придворных кругах вызвало гонения на Романовых и Шуйских; голод 

1601–1603 гг. нанес урон экономике страны; попытки окончательного 

закрепощения крестьян приводили к классовым конфликтам. Но самой 

большой угрозой власти Годунова стало появление в Польше самозванца, 

выдававшего себя за царевича Дмитрия, якобы спасшегося в Угличе. Это 

привело к смятению умов и замешательству во всех слоях общества. 

Много оказалось недовольных правлением Годунова. Их с удовольствием 

ждали в Польше при дворе Юрия Мнишека, где обосновался самозванец. 

Определенную помощь в организации авантюры оказали польские 

магнаты. К осени 1604 г. образовалась достаточно мощная армия для 

похода на Москву. Годунов, узнав о самозванце, создал следственную 

комиссию по выяснению его личности. Установили – это беглый монах 

Чудова монастыря в Москве Григорий Отрепьев. Под этим именем и 

вошел самозванец в историю. 16 октября 1604 г. Лжедмитрий  вступил в 

пределы России. Терпит ряд поражений от правительственных войск. Но 

его поддерживают жители юго-западных городов. А 13 апреля 1605 г. умер 

Б. Годунов. Обстоятельства смерти не конца ясны. Но, скорее всего 

тяжелый недуг, от которого страдал долгие годы царь, привел к смерти. 

Правительственное войско перешло на сторону самозванца. Сын Бориса 

Годунова Фёдор не смог удержать власть. Он был убит с матерью по 

приказу самозванца, дочь Годунова Ксения оказалась в монастыре. 

20 июня 1605 г. Лжедмитрий торжественно въехал в Москву. Только 

Шуйские выступили против самозванца. Но Лжедмитрий, чтобы не 

омрачать коронацию, не казнил Шуйских. В мае 1606 г. обвенчался с 

Мариной Мнишек. 17 мая 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание, 

приведшее к гибели самозванца. Организатор восстания Василий 

Иванович Шуйский стал новым претендентом на царскую корону. Но 

пронесся слух, что Дмитрий спасся. Народное движение началось на юге 

во главе с И.И. Болотниковым. В октябре 1606 г. войска повстанцев начали 

осаду Москвы. Силы восставших не были однородны. Были там и дворяне, 

которые вскоре вступили в сговор с Шуйским. Часть войск восставших во 

главе с рязанским воеводой Ляпуновым перешли на сторону царя, и 

восставшие отошли к Калуге, потом к Туле. Там после длительной 

обороны сдались правительственным войскам. Болотникова сослали на 

север в Каргополь, ослепили, потом утопили. 



Летом 1607 г. в г. Стародубе появился новый Лжедмитрий. Кто 

назвался его именем, осталось исторической загадкой. Среди 

современников бытовало несколько версий относительно происхождения 

самозванца: литвин, Андрея Курбского сын; Богданко еврей, Веревкин. 

Чтобы укрепить его авторитет Марина Мнишек признала его мужем и 

родила сына. Вокруг Лжедмитрия II стало собираться войско. Главная сила 

– польские шляхтичи во главе с Лисовским, донские казаки под 

руководством Заруцкого, украинские казаки, возглавляемые Ружинским. 

Летом 1608 г. войско самозванца подошло к Москве и расположилось в 

Тушино. Отсюда прозвище Лжедмитрия II – «Тушинский вор». 

Образовалось как бы два центра: в Кремле с царем Шуйскими в Тушино с 

Лжедмитрием. Оба царя имели свой двор, Боярскую думу, патриарха. 

Некоторые вельможи, не веря в прочность положения ни того, ни другого 

постоянно меняли подданство и получили прозвище «перелетов». 

Шуйский принимает меры к спасению. В августе 1608 г. в Новгород 

послан племянник царя Скопин-Шуйский для заключения со Швецией 

договора о военной помощи. Миссия его была успешна. Летом 1609 г. 

15 тыс. войско во главе со Скопиным-Шуйским и шведским полковником 

Делагарди двинулось из Новгорода на Москву. Снята осада Троице-

Сергиева монастыря. Успехи Скопина привели к распаду Тушинского 

лагеря. Самозванец бежал в Калугу с приверженцами. Поляки начинают 

открытую интервенцию в 1609 г. Сигизмунд III осаждает Смоленск. В 

самой Москве авторитет Шуйского царя подорван смертью Скопина, его 

племянника, в котором он видел своего соперника. 17 июля 1610 г. 

Василий Шуйский свергнут с престола и пострижен в монахи. Власть в 

Москве перешла к Боярской думе во главе с Мстиславским (семь человек) 

– начинается период семибоярщины. Это правительство решило просить 

на престол королевича Владислава сына Сигизмунда III. Основным 

условием было – принятие им православия. В сентябре 1610 г. под 

Смоленск послано посольство к Сигизмунду для переговоров. Польский 

король решил силой оружия взять для себя престол в Москве. Польские 

войска вошли в октябре в Москву. Образовано правительство, в которое 

входят и поляки, и представители семибоярщины. Под Смоленском 

посольство было интернировано. 

Действия поляков вызвали всеобщее возмущение. Лжедмитрий II 

пытался объединить возле себя антипольское движение. Но 11 декабря 

1610 г. его убивают на охоте его же сослуживцы. Центром борьбы с 

иностранцами становится Рязанское ополчение во главе с Прокопием 

Ляпуновым, который заключил соглашение с остатками лагеря 

Лжедмитрия II – Д. Трубецким и И. Заруцким. В начале апреля 1611 г. 

ополченцы берут почти весь город, за исключением Китай-города и 



Кремля, провозглашают верховной властью Земский собор. Популярность 

Ляпунова приводит к организации заговора против него, его убивают 

казаки, обвинив в измене. Это привело к распаду первого ополчения. 

Инициаторами организации нового ополчения выступили посадские 

люди Нижнего Новгорода во главе с торговым человеком Кузьмой 

Мининым. Собраны были средства. Полководцем призван князь Дмитрий 

Пожарский. В марте 1612 г. ополчение выступило из Нижнего Новгорода в 

Ярославль, а в августе пошли на Москву. Трубецкой стал помогать новому 

ополчению, а Заруцкий бежал в Коломну, где была Марина Мнишек с 

сыном и с ними в Астрахань. В октябре 1612 г. Москва была освобождена 

от поляков. В январе 1613 г. созван Земский собор для решения вопроса о 

кандидатуре нового царя. Выбор пал на Михаила Фёдоровича Романова, 

который был в родстве с Рюриковичами по линии первой жены Ивана 

Грозного Анастасии Романовны Юрьевой-Захарьиной. Этим хоть и 

косвенно сохранялся принцип передачи престола по наследству. Михаилу 

было 16 лет, он с матерью находился в Ипатьевском монастыре близ 

Костромы. Поляки захотели опередить представителей Земского собора и 

взять Михаила в плен. Но Иван Сусанин увёл отряд поляков в сторону, 

чтобы выиграть время и предупредить об опасности. Сусанин был казнён 

поляками, а Михаил спасён. После долгих уговоров Михаил въехал в 

Москву и был венчан на царство. 

Но положение сложное. В Астрахани арестован Заруцкий с Мнишек 

и сыном и казнены. Шведы организовывают поход на Псков в 1615 г., но 

разбиты и подписывают в 1617 г. Столбовский мир, по которому Новгород 

возвращен России, а балтийское побережье отходит Швеции. В 1618 г. 

подписывается Деулинское перемирие с поляками после неудачной осады 

ими Москвы. РП получила Смоленск и вернула пленных. Смутное время 

закончилось. 

Итоги Смуты: 

1. экономика страны подорвана; 

2. упал авторитет верховной власти; 

3. потеряны ключевые земли на западе и северо-западе страны; 

4. казачество, крестьянство, посадский люд становятся значительной 

политической силой в обществе. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите первого выборного царя в Московском государстве. 

2. Определите цель продвижения восставших под руководством 

И.И. Болотникова к Москве. 

3. Кто такая Марина Мнишек? 

4. Как закончил свои дни Лжедмитрий II? 

5. Назовите руководителей второго ополчения. 



 

Тема 9: Эволюция государственно-политического строя: Земские 

соборы.  

1. Причины созыва и состав Земских соборов. 

2. Хронология Земских соборов. 

Земский собор не термин источников, а историографическое 

понятие. Современники использовали термины: Совет всея земли, Собор 

всея земли. Историк начала XIX в. Н. М. Карамзин использовал термин 

земская дума. Впервые термин Земский собор использовал славянофил 

середины XIX в. К.С. Аксаков в 1850 г. Историк С.М. Соловьев в 1858 г. 

ввел в свою историю термин Земские соборы, который и укоренился. 

Земский собор – высшее сословно-представительное учреждение в 

России в середине XVI – конце XVII вв. 

Причины введения: непрочность центральной политической власти, 

необходимость борьбы с остатками феодальной раздробленности, 

обострение социальных противоречий, возросшее самосознание населения 

страны.  

Исследователи выделяют четыре группы Земских соборов: 

1. соборы, которые созывал царь по своей инициативе; 

2. соборы, созываемые царем по требованию сословий; 

3. соборы, созванные сословиями в отсутствие царя, либо 

направленные против него; 

4. соборы, которые избирали на царство. 

Вопросы, рассматриваемые на соборах: избрание на царство, 

вопросы введения новых и видоизменения старых налогов, вопросы 

внешней политики, регулирование социальных проблем. 

Земские соборы работали по образцу церковных соборов. 

Возглавлялись царем и митрополитом, позже патриархом. Начинались 

молебном или крестным ходом и работали несколько дней. 

В состав Земских соборов входили постоянные и выборные члены. 

Постоянными были: царь, Боярская дума, дьяки из приказов, Освященный 

собор. Выборные члены подразделялись на несколько категорий: высшие 

столичные служилые чины, городовое провинциальное дворянство, 

приборные служилые люди (казаки, стрельцы, пушкари, ремесленники 

военных специальностей), тяглое население. 

Порядок обсуждения дел: сбор в Грановитой палате Московского 

Кремля, читали правительственное письмо, проект заранее обсужденный 

царем с Боярской думой, иногда с Освященным собором, так что это было 

уже намеченное решение, которое и предлагалось выборным. Выборные, 

ознакомившись с предложением, помыслив накрепко, подавали свое 

мнение в письме. Собор делился на группы и вырабатывал мнение иногда 



группы людей одного чина, иногда по землям, или люди одного мнения. 

Подавались мнении царю и боярам. Там они сводились, обобщались, 

делался общий вывод, который делал царь, так как собор имел 

совещательный характер. 

Остановимся на периодизации Земских соборов, которую предложил 

историк А.А. Зимин. Первый период – это время Ивана Грозного, когда 

соборы созывались царем: 1549 г. – собор примирения; 1550 г. – принятие 

Судебника; 1566 г. – о перемирии в ходе Ливонской войны; 1580 г. – о 

мире с РП. Второй период – со смерти Ивана Грозного до падения 

В. Шуйского, когда соборы выполняли функцию избрания на царство: 

1584 г. – избрание Федора Иоанновича; 1598 г. – избрание Бориса 

Годунова; 1610 г. – низложение В. Шуйского и условия избрания 

польского королевича Владислава. Третий период – Земский собор при 

ополчениях превращается в верховный орган власти (законодательной и 

исполнительной), решающий вопросы внутренней и внешней политики. 

Это время, когда Земский собор играл наиболее крупную и прогрессивную 

роль в общественной жизни: 1611 г. – Земский собор при первом 

ополчении; 1613 г. – избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Четвертый период – с 1613 г. по 1622 г., когда собор действует почти 

непрерывно, но уже в качестве совещательного органа при царской власти: 

1616 г., 1618 г. – о мерах защиты от поляков; 1619 г. – опись государства, о 

прикреплении посадских людей к тяглу; 1620 г., 1621 г. – дела текущего 

законодательства, заключение союза с турками, шведами против поляков. 

Пятый период – (1632–1653 гг.) – соборы собираются сравнительно редко, 

но по важнейшим вопросам жизни государства: 1632 г., 1633 г., 1634 г. – 

сбор средств для войны с РП; 1636 г. – о защите государства от набегов 

татар; 1642 г. – по поводу «Азовского сидения» донских казаков; 1648 г. – 

принятие Соборного Уложения; 1650 г. – по поводу восстаний в Пскове и 

Новгороде; 1653 г. – о присоединении Украины. Шестой период – после 

1653 г. до 1698 г., это время затухания соборов: 1682 г. – о правлении 

Ивана V и Петра I; 1683 г., 1684 г. – о заключении Вечного мира с 

Польшей; 1698 г. – о стрелецком бунте и судьбе Софьи Алексеевны. 

Причины отказа от созыва земских соборов: укрепление центральной 

власти и складывание предпосылок абсолютизма, удовлетворение 

требований привилегированных сословий, закрепощение крестьянской 

массы. Соборы имели и свои недостатки: имели совещательный характер, 

не имели политических прав, не вмешивались в государственное 

управление, созывались, когда нужно правительству. 

Таким образом, более чем столетнее существование Земских соборов 

оставило в памяти народной идею совещания власти с народом, что в 

последующее время не раз давало повод для продвижения этой идеи.  



Вопросы для самопроверки: 

1. Кто из историков ввел понятие «Земский собор»? 

2. Перечислите Земские соборы, где принимались важнейшие 

государственные документы? 

3. Какой главный вопрос обсуждался на Земском соборе 1653 г.? 

 

Тема 10: Первые Романовы. Основные направления внутренней 

политики Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.  

1. Происхождение рода Романовых. 

2. Основные вопросы внутренней политики Михаила Фёдоровича. 

3. Алексей Михайлович и направления внутренней политики. 

Романовы – младшая ветвь древнего московского рода Кошкиных, 

Захарьиных, Юрьевых. Прародителем рода был Андрей Кобыла, который 

служил у Симеона Гордого в 40-х гг. XIV в. Фамилий тогда не было, от 

отца к сыну передавались прозвища: Шевляга, Жеребец. Кобыла имел 5 

сыновей, ставших родоначальниками многих известных дворянских родов: 

Епанчиных, Шереметевых, Колычевых. Один из них был Фёдор Кошка, 

непосредственный предок Романовых. Он служил у Дмитрия Донского и 

неоднократно упоминался в летописях. Его правнука окольничего Романа 

Юрьевича Захарьина дочь Анастасия была первой женой Ивана Грозного. 

У Анастасии был брат Никита Романович Юрьев, который умер в 1586 г. и 

был неплохим полководцем. Был 2 раза женат. Имел 7 сыновей и 5 

дочерей. Фёдор Никитич родился от первого брака около 1555 г. В XVI в 

существовала трёхчастная форма имени: имя собственное, имя отца и имя 

деда, которые чуть позже станут отчеством и фамилией. В 30 лет достиг 

вершины служебной лестницы. Как родственник царя бывал часто при 

дворе. В 1590 г. в 35 лет он женился на небогатой представительнице 

дворянского костромского рода Ксении Ивановне Шестовой, которая была 

вдвое его младше. Родилось у них 6 детей: 5 сыновей и одна дочь, правда, 

выжили только сын Михаил и дочь Татьяна. Опала Романовых связана с 

борьбой за власть неродовитого Годунова и появление первого 

самозванца, который ранее служил на подворье Романовых. Обвинили в 

подготовке заговора, найдены были «коренья» для отравления царя. 

Семью разлучили: Фёдора Никитича постригли в монахи под именем 

Филарета и отправили на север, Ксению Ивановну постригли под именем 

инокини Марфы и сослали в Заонежье, трое детей с другими 

родственниками на Белоозеро. Соединил семью Лжедмитрий I, а Филарета 

сделал Ростовским митрополитом. Лжедмитрий II, взяв Ростов, делает 

Филарета патриархом в Тушино. Семья его находится в Москве, слухи 

распространяются, что он невольник у «тушинского вора». В 1610 г. 

Филарет участник посольства к Сигизмунду под Смоленск. После 



интернирования – он является пленником и отправлен в Мальборк, где 

содержался до 1618 г. По Деулинскому премирию его возвращают. В 

феврале 1619 г. – он в Гродно, в июне – венчается главой церкви, 

избирается патриархом русской православной церкви. Умирает в 1633 г. 

Сын Фёдора Никитича Романова (в монашестве Филарета) Михаил 

Федорович (1596 – 1645 гг.) – первый из династии Романовых на 

российском престоле (1613 – 1645 гг.). После избрания Земским собором в 

феврале 1613 г. царем, въехал в Москву в мае, венчался на царство в июле 

1613 г. Заканчивает интервенцию поляков и шведов подписанием 

перемирия. Страна разорена. Основные задачи: новое описание земель, 

сыск беглых посадских и уездных людей, охрана интересов боярства и 

дворянства, оставил на местах всех должностных лиц без опал. Вводит 

воеводскую форму правления с 1613 г., постоянно созывает Земские 

соборы для решения важнейших вопросов внутренней и внешней 

политики. Первая попытка жениться на Марии Хлоповой, предпринята им 

была в 1616 г. Но нежелание матери видеть невесткой эту девушку 

заставило Михаила отказаться от неё. В 1624 г. женился на М. Долгорукой, 

но через три месяца жена умерла. В 1626 г. царь женился на Евдокии 

Стрешневой, с которой имел 10 детей. Во внутренней политике увеличил 

количество приказов, упорядочил их функции. В 1639 г. работало 14 

приказов. Появляются новые приказы, например, Аптекарский, для работы 

в котором приглашаются иностранцы: лекари Дий – англичанин, Бильс – 

голландец. Покровительствует собственным купцам, запрещает 

англичанам и французам торговать с Персией через Россию. Смягчает 

наказания за уголовные преступления: беременных казнили после 

рождения ребенка, фальшивомонетчиков заковывали «в железа», а не 

заливали в горло раскаленное железо. Покровительство оказывал рудному 

делу. Осуществлялись поиски полезных ископаемых, строились 

медеплавильные, железорудные, кирпичные заводы. Появляются первые 

мануфактуры: 1636 г. голландец Виниус под Тулой железоделательную, 

швед Коетс под Москвой стекольную. Милославские, Морозовы – 

собственные крупные мануфактуристы. Покровительствует 

виноградарству. Продолжалось освоение Сибири. В 1618 г. основан 

Красноярск. Разумная политика проводилась относительно народов, 

населявших Россию. После пожара 1626 г., когда выгорели все палаты 

Кремля, вся документация в приказах, восстанавливались строения и с 

мест привозились копии документов. Довольно быстро последствия 

пожара были ликвидированы. Организовывает первые регулярные полки. 

Умер Михаил Федорович 12 июля 1645 г. от желудочной болезни. 

Второй из династии Романовых – Алексей Михайлович (1629 – 

1676 гг.), получивший прозвище Тишайший. Обучение началось с 1634 г. 



С 1642 г. сопровождал отца при выездах. Женится на Марии 

Милославской в 1648 г. Она родила ему 13 детей. В 1669 г. 

М. Милославская умирает. Второй женой Алексея Михайловича стала 

Наталья Нарышкина, которая родила ему 2 детей. В своей политике царь 

стремился опереться на умных людей: Ф. Ртищев, А. Ордин-Нащокин, 

А. Матвеев, патриарх Никон. Неспешность, выжидательность характерны 

для его деяний. Начитан. Алексеем Михайловичем написано «Новое 

положение и устроение сокольничья пути», любил охоту. При нем 

расширяется торговля. В 1653 г. принимается таможенный устав, 

заменивший мелкие сборы единой пошлиной в 5% вырученных продавцом 

денег, что облегчало развитие внутренней торговли. В 1667 г. принят 

Новоторговый устав, составленный А. Ордин-Нащокиным и согласно 

которому иностранным купцам запрещалось вести розничную торговлю в 

пределах Российского государства. В 1649 г. было принято Соборное 

Уложение – кодекс всех законодательных норм феодального общества, 

который действовал до 1832 г. Уложение состояло из 25 глав и 967 статей. 

Глава 11 «Суд о крестьянах» официально закреплял крестьян за их 

владельцами пожизненно, то есть, ликвидирован Юрьев день, установлено 

крепостное право. Реформы церкви начали проводиться с 1652 г., когда 

патриархом стал Никон (Никита Минов). Суть реформ – унификация 

церковной жизни на всей территории государства (иконы и книги привести 

в соответствие с греческими образцами, замены земных поклонов 

поясными, креститься тремя пальцами вместо двух и т.д.). Несогласные с 

реформой Никона получили название старообрядцев или раскольников, на 

которых начинаются гонения.   

XVII век считается в истории государства «бунташным веком». На 

период правления Алексея Михайловича пришлись: соляной бунт в 

Москве в 1648 г., вызванный введение соляного налога; восстания в 

Пскове и Новгороде в 1650 г., поводом к которым послужила передача 

хлебных запасов Швеции в счет погашения долга русского правительства; 

«медный» бунт в Москве в 1662 г., вызванный начатой ранее финансовой 

реформой, когда стала чеканится медная монета, а налоги брались 

серебром, что привело к инфляции, «Соловецкое сидение» 1668 –1676 гг., 

когда монахи Соловецкого монастыря отказались принять реформы 

Никона. И самым крупным выступлением народных масс можно назвать 

крестьянскую войну 1667–1671 гг. под руководством С. Разина.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите родоначальника династии Романовых. 

2. Когда введена воеводская форма правления на местах? 

3. Перечислите восстания в Московском государстве в период 

правления Алексея Михайловича. 



 

 

Тема 11: Основные задачи и направления внешней политики. 

Правление Фёдора Алексеевича. Стрелецкие бунты конца XVII в. 
1. Борьба придворных группировок за власть в последней четверти 

XVII века. 

2. Тенденции становления абсолютизма. 

3. Стрелецкие бунты. 

После смерти Алексея Михайловича в 1676 году царем становится 

его сын от первой жены Фёдор Алексеевич, который правил до 1682 г. По 

состоянию здоровья Фёдор не мог активно заниматься делами государства. 

Поэтому власть при дворе в начале царствования захватили Милославские. 

Они удалили из Москвы Артамона Матвеева, воспитателя Натальи 

Кирилловны Нарышкиной, второй жены Алексея Михайловича. Сама 

Наталья Кирилловна с сыном Петром вынуждена была уехать в село 

Преображенское, недалеко от Москвы. В 1680 г. Фёдор Алексеевич 

женился на смоленской шляхтянке Агафье Грушецкой. При русском дворе 

впервые стали брить бороды, стричь волосы и носить «немецкое» платье. 

Но при родах Агафья умирает, и царь в феврале 1682 г. женится второй раз 

на москвичке Марфе Апраксиной. Но Фёдор Алексеевич был безнадёжно 

болен и 27 апреля 1682 г. умирает, не назначив преемника. 

Непродолжительность царствования его было относительно спокойным, 

но было отмечено важными для русской истории событиями. На 

украинские земли претендовала Турция, что вызвало русско-турецкую 

войну 1676–1681 гг., которая закончилась подписанием Бахчисарайского 

мира, по которому Левобережная Украина и Киев оставались за Россией, а 

Правобережная попала под власть Турции. Эта война выявила слабые 

места в организации войск. Предложено было ликвидировать 

местничество, что и было сделано 12 января 1682 г., когда Боярская дума 

официально предложила сжечь разрядные книги. При Фёдоре Алексеевиче 

отменены были винные и таможенные откупа, сокращено число приказов и 

воевод. В 1678–1679 гг. вместо посошной устанавливается подворная 

система обложения. В последней четверти XVII века все более отчетливо в 

политическом строе наблюдаются тенденции становления абсолютизма в 

стране. Эти тенденции следующие: 1. укрепление власти царя, которое 

выразилось в: а) официальном законодательном оформлении 

неограниченной власти царя Собором 1649 г.; б) победе самодержавия над 

патриархатом в результате противостояния царя и патриарха Никона; в) 

прекращении деятельности Земских соборов; г) утрате своего значения 

Боярской думы, появляется Приказ тайных дел, своего рода канцелярия 

царя, с помощью которой он решает значимые дела; 



2. реорганизации управления на местах (воеводская форма правления 

в уездах и разрядах, ставшие в последствии прообразом губерний); 

3. изменении организации и личном составе армии (появляются 

полки нового строя, которые комплектуются за счет даточных людей – это 

прообраз будущих петровских рекрутских наборов, то есть создается 

регулярная армия; 

4. опоре на талантливых людей, независимо от их происхождения; 

5. протекционистская политика, которая выразилась в Торговом 

уставе 1653 г. и Новоторговом уставе 1667 г. 

Таким образом, оформление при Петре I абсолютизма подготовлено 

было при правлении его отца и брата.  

К моменту смерти Федора Алексеевича сложилось при дворе две 

партии. В партию Нарышкиных, кроме Натальи Кирилловны, входили 

Артамон Матвеев, Языков, Лихачев, Апраксины. В партию Милославских 

– Софья Алексеевна, Василий Голицын, Хованский, патриарх Иоаким. На 

престол была два претендента: 16 летний Иван Алексеевич, сын от первой 

жены, и 10 летний Петр, сын от второй жены. Патриарх Иоаким обратился 

к народу с Красного крыльца Кремля с вопросом, кому быть царем, и 

народ прокричал Петра. Софья Алексеевна, как главное лицо партии 

Милославских, решила сделать ставку на стрельцов, которые были 

недовольны казнокрадством своих полковников. 30 апреля 1682 г. 

стрельцы отправили свои челобитные на полковников, притеснявших их. 2 

мая 16 полковников были биты кнутами и батогами. 7 мая полковники 

рассажены по тюрьмам, вотчины их отобраны, взысканы стрелецкие 

убытки. 12 мая возвращен из ссылки Артамон Матвеев. Милославские 

стали распространять слухи об убийстве Ивана Алексеевича, что привело к 

стрелецкому бунту 15 мая 1682 г. Стрельцы ворвались в Кремль, 

потребовали показать Ивана, что было сделано. Однако стрельцы начали 

вершить самосуд, в результате которого погибли Артамон Матвеев, 

начальник Стрелецкого приказа Юрий Долгорукий, родственники Натальи 

Кирилловны Нарышкиной. Разбой продолжился 16–17 мая. И власть 

перешла в руки Милославских. 23 мая Иван был наречен первым царем, а 

Петр – вторым. Ввиду молодости царей Софья была объявлена 

правительницей. Хованский самолично объявил себя начальником 

Стрелецкого приказа и настоял на диспуте о вере, который состоялся в 

июне 1682 г. между раскольниками во главе с Никитой Пустосвятом и 

духовными лицами. 19 августа Софья Алексеевна вместе с царями уехала в 

Троице-Сергиев монастырь, призвала туда дворян. И когда дворянское 

ополчение превратилось в значительную силу, решила призвать к порядку 

распоясавшихся стрельцов. Был вызван Хованский, которого обвинили в 

честолюбивых замыслах и казнили вместе с сыном 17 сентября. В начале 



ноября Софья вернулась и теперь она диктовала свою волю стрельцам. 

Новым главой Стрелецкого приказа был назначен сторонник Софьи Федор 

Шакловитый. Началось семилетнее правление Софьи Алексеевны. 

Правила она с помощью своего фаворита Василия Голицына. Он был 

главою Посольского приказа. В 1686 г. заключил вечный мир с Польшей, 

закрепив за Россией левобережную Украину с Киевом. Он совершил два 

Крымских похода против татар в 1687 и 1689 гг. Они были неуспешны в 

военном плане, но это были первые наступательные походы против 

Крыма. В 1687 г. в Москве была открыта Славяно-греко-латинская 

академия. 

Отношения между двором Софьи в Кремле и матери Петра 

принимали открыто враждебный характер по мере того, как взрослел Петр. 

Первая открытая стычка произошла в июле 1689 г. Софья позволила себе 

вызывающий поступок – осмелилась вместе с царями участвовать в 

соборном крестном ходе, на что указал ей Петр. Второе открытое 

оскорбление Петр нанес Софье тем, что не допустил к себе князя 

Голицына после Крымского похода 1689 г. Развязка наступила в ночь с 7 

на 8 августа 1689 г., когда кем-то был пущен слух, что Петр со своими 

потешными полками идет на Кремль. Софья призвала на защиту 

стрельцов. Среди них нашлись приверженцы Петра, которые, не 

разобравшись в ситуации, отправились к Петру с сообщением о 

предстоящем нападении стрельцов. Петр вместе с семьей ушел под защиту 

стен Троице-Сергиева монастыря. Софья предприняла несколько попыток 

примириться с братом, но неудачно. Петр, почувствовав свою силу, 

потребовал явиться к нему стрелецким полковникам, что после второй, им 

присланной, грамоты, было выполнено. Софья отправляет патриарха 

Иоакима, и тот остается в лагере Петра. Тогда она пожелала сама 

отправиться к Петру, но он пригрозил ей арестом. Петр потребовал от 

Софьи выдать Шакловитого, что было сделано 6 сентября. Через пять дней 

после допросов он был казнен с несколькими сторонниками. 7 сентября 

был издан указ об исключении имени Софьи из царского титула. Потом 

последовало ее насильственное удаление из Кремля в Новодевичий 

монастырь. 10 сентября Петр вернулся в Москву и правил с Иваном V до 

смерти последнего в 1696 г. И последний стрелецкий мятеж начался 

весной 1698 г., когда Петр был в Европе. Сумели сподвижники Петра 

договориться. Новое выступление четырех стрелецких полков пришлось 

на лето этого же года. Розыск был учинен, главные зачинщики были 

казнены. Однако Петр, вернувшись из Европы, продолжил расследование. 

Софья Алексеевна была обвинена в причастности к мятежу, насильно 

пострижена в монахини и прожила в монастыре до своей смерти в 1704 г. 

Первая массовая казнь стрельцов состоялась 30 сентября, вторая – 11 



октября 1698 г. Этому событию посвятил свою картину В. Суриков «Утро 

стрелецкой казни». Казнено было 799 человек. В феврале 1699 г. 

стрелецкое войско было расформировано и навсегда прекратило свое 

существование. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Когда и кто ликвидировал местничество? 

2. Подворная систем обложения заменила какую и когда ? 

3. Софья Алексеевна кем приходилась Петру I? 

4. Назовите время регентства Софьи. 

 

Тема 12: Вхождение украинских земель в состав ВКЛ, Польши, 

Молдавии. 

1. Основные моменты политической истории. 

2. Социально-экономическое развитие.  

Термин Украина известен со времен феодальной раздробленности. 

Впервые название Украина появилось в киевской летописи под 1187 г. 

касалось территории Переяславской, Киевской Черниговской земель. Под 

1189 г. Украиной именовалась Галицкая земля. В Галицко-Волынской 

летописи под 1213 г. название Украина распространяется на Волынскую, 

Подольскую земли. Украина в значении край, краина. Российская 

историография украинцами именуют с XVI в. пограничных служилых 

людей Московского государства, нёсших службу на оке против крымцев. 

Со второй половины XVII в. термин украинцы распространялся на 

слободских и малороссийских казаков, стал использоваться в самой 

Малороссии. Употребляется термин Малая Россия. Впервые этот термин 

использован в грамоте волынского князя Георгия под 1335 г. в противовес 

великой России. Существовало и традиционное название Галицкая Русь, 

Карпатская Русь. Территория юго-западных земель исторически 

подразделяется на Волынские, Галицкие земли, Закарпатье, Северную 

Буковину, Слобожанщину, Левобережную, Правобережную, Степную 

Украину. 

Историческим центром формирования украинской народности стало 

среднее Поднепровье. В XIV в. на территории Украины проживало 3 млн. 

человек, в первой половине XVII в. – 5 млн. 

Феодальная раздробленность ослабила княжества юго-западной 

Руси. Этим воспользовались соседи. В 1349 г. Польша захватила Галичину, 

потом западную Волынь. Угорщина (Венгрия) ещё в XIII в установила 

своё господство в Закарпатье. После битвы на Синих Водах в 1362 г. 

Ольгерд присоединил к ВКЛ Киевщину, Переяславщину и Подолию. 

Вскоре туда вошла Чернигово-Северская земля. Северная Буковина 

отошла в конце XIV в. к Молдавскому княжеству. Южные земли 



Причерноморья и Приазовья, которые ВКЛ не смогла защитить, попали 

под власть Крымского ханства в XV в., которое зависимо было от 

турецкого султана. 

Согласно Кревской унии 1385 г. Польши и ВКЛ католическая 

церковь распространяла свое влияние и на украинские земли. После 

русско-литовской войны 1500 – 1503 гг. к России была присоединена 

Чернигово-Северщина. По Люблинской унии 1569 г. украинские земли 

перешли к Польше и делились на воеводства. После Брестского 

церковного собора 1596 г. Киевская митрополия стала униатской. 

Господствующим классом на Украине были феодалы – князья, 

магнаты, шляхта, высшее духовенство. 

Хозяйство феодала – фольварк (хутор, ферма в переводе с 

немецкого) вело к обезземеливанию крестьян и распространению 

барщины. Усилению эксплуатации послужил закон «Устава на волоки» 

1557 г. Ширилось и церковно-монастырское землевладение. Монастыри 

Печерский, Выдубицкий (Киев), Дерманский (Волынь), Мгарский 

(Полтавщина), Густинский (Черниговщина) – самые богатые на земли 

монастыри. 

Хозяйство крестьянина – дым. Несколько дымов составляли 

дворище. Крепостное право на украинских землях вводилось 

постановлением сейма РП 1573 г. 

Города были частновладельческими и государственными. Города с 

магдебургским правом стали появляться с XIII в.: Новый Сонг – 1294 г., 

Хуст – 1329 г., Львов – 1356 г., Киев – 1497 г. 

Развиты были промыслы: гуты (стекольное производство), бурты 

(выработка селитры), рудни (выплавка железа из болотной руды); буды 

(производство поташа), жупы (добыча соли). 

Крупное антифеодальное крестьянское выступление в Восточной 

Галичине и Северной Буковине в 1490–1492 гг. под руководством Мухи и 

Борулы. В XVI в. на западных землях Украины развернули борьбу 

опришки (в переводе с латинского – истребитель). Первое упоминание в 

1529 г.. движение возглавляемое Чумаком и Гаталой. В конце XVI в. 

вместе с крестьянами выступают и казаки: 1592–1593 гг. – восстание под 

руководством Коссинского, 1594–1596 гг. – Северина Наливайко. В 1630 г. 

– восстание во главе с Тарасом Федоровичем, прозванным в народе 

Трясилом (Т.Шевченко воспел в поэме «Тарасова ночь»). В 1635 г. – 

восстание во главе с Сулимой. 1637 г. Бут, Скидан, Гуня возглавили 

восстание за воссоединение с Россией. 1638 г. – восстание во главе с 

Острянином. В этом же году казацкая рада отправила посольство в 

Варшаву с требованиями прекратить угнетения украинского народа. Но 

правительство навязало казакам Ординацию (с польского – порядок), 



ограничив права реестрового казачества. Следующее десятилетие 1638–

1648 гг. названо поляками золотым покоем, это время без крупных 

народных выступлений. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что означает термин «Украина»? 

2. Какие еще термины использовались для обозначения территорий 

современной Украины? 

3. Назовите самые распространенные промыслы на территории 

Украины. 

 

Тема 13: Формирование казачества как особого сословия в 

истории России и Украины. 

1. Термины и теории происхождения казачества 

2. Донское казачество: первый век становления. 

3. Запорожская Сечь в XVI-XVII вв. 

Французский философ Рене Декарт еще в первой половине XVII в. 

призывал: «Определимся в терминах, и половина человеческих споров 

исчезнет». Множество определений существует понятия «казак». 

Остановимся на основных из них, превалирующих в исторической 

литературе. Казак в буквальном переводе с тюркского языка – вольный, 

свободный человек. В переводе с монгольского языка казак – защитник 

границы. Владимир Даль в своем «Толковом словаре русского языка» дает 

такое определение: « Казак – войсковой обыватель, поселенный воин, 

принадлежащий к особому сословию казаков, легкого конного войска, 

обязанного служить по вызову на своих конях, в своей одежде и 

вооружении». Казак – многоплановое, многосоставное и 

полифункциональное понятие. Это и вольный человек, скиталец, это и 

представитель определенного сословия, имеющего набор прав, привилегий 

и обязанностей. Это и род военной службы – легкий конник или пластун. 

В дореволюционной литературе казачество – это особое воинское 

сословие в Российской империи, имевшее привилегии за несение 

обязательной службы. 

Современные науки определяют казачество как этносоциальную и 

историческую общность. 

С этнографической точки зрения первые казаки разделялись по 

месту возникновения на украинских и русских. Среди тех и других 

выделялись вольные и служилые. На Украине вольное казачество – 

Запорожская Сечь, служилое – реестровое казачество. Русские служилые – 

городовые, полковые, сторожевые – использовались для защиты засечных 

черт. Первая община русского вольного казачества возникла на Дону, 

затем на р. Яик, Терек, Волга. Каждая крупная территориальная общность 



независимых казачьих поселений называлась войском. Основным 

хозяйственным занятием вольного казака была охота, рыболовство и 

животноводство. В войске Донском до начала XVIII в. хлебопашество 

запрещалось под страхом смертной казни. Казаки считали, что жить они 

должны с травы и воды. Огромное значение в жизни казака играла война. 

Важный источник существования – военная добыча. Все захваченное – 

коллективная собственность, называлось «дуваном». Раздел добычи – 

«дуван дуванить» происходил после завершения похода. Главная 

особенность общественной жизни – военная организация с выборной 

системой управления и демократическими порядками. Основные решения 

принимались на общих собраниях – казачий круг. Исполнительная власть 

принадлежала ежегодно избираемому войсковому атаману. На время 

военных действий избирался походный атаман. В 1721 г. Пётр I упразднил 

выборность атаманов и ввёл институт наказных атаманов, назначаемых 

верховной властью. 

Теорий происхождения казачества существует множество. Выделим 

самые значимые. В XVIII в. в российской историографии была 

распространена идея автохтонного (местного, коренного) происхождения 

казачества. Впервые её высказавший Г.З. Байер доказывал, что предки 

казаков жили в Кабарде. В.Н. Татищев придерживался мнения, что 

запорожские казаки, являвшиеся родоначальниками донских казаков, были 

потомками кавказских черкес. Генерал А.И. Ригельман, собиравший 

материалы по истории казаков, поддерживал мнение В.Н. Татищева. 

Миграционную (аллохтонную) теорию происхождения казачества 

впервые высказал исследователь первой половины XIX в. В.Б. Броневский. 

Согласно этой теории предками казаков были свободолюбивые русские 

люди (в основном крестьяне), бежавшие от крепостного гнёта за границы 

Русского и Польско-Литовского государства. Данная теория получила 

дальнейшее развитие в работах таких историков как С.М. Соловьёв, 

Д.И. Иловайский, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов. В советской 

историографии эта теория доминировала. Согласно миграционной теории 

казачество появилось во второй половине XVI в. Однако эта теория не 

может ответить на ряд вопросов. Так упоминание о казаках имеется в 

Ермолинской летописи под 1445 г. Известно также, что в XII в. в 

Восточной и Центральной Азии жили племена, носившие название 

казачьих орд. Самая крупная такая орда жила в верховьях р. Енисей. В 

китайских хрониках она фигурирует под именем хакасы. Слабостью 

миграционной теории являются обстоятельства практического характера. 

Казаки обладали высокой военной культурой, как крестьяне и посадский 

люд за столь короткое время могли овладеть боевым искусством. 



В 80-х гг. XIX в. профессор П.В. Голубовский доказывал 

бродницкую теорию происхождения казаков. В основе её лежит факт 

проживания бродников с незапамятных веков на Нижнем Дону. 

Неоднократно бродники упоминались в летописях. Поддержана эта теория 

историкам М.К. Любавским, Л.Н. Гумилёвым. 

Российское казачество на начало XX в. насчитывало 4,4 млн. человек 

11 казачьих войск. В 1920 г. большевики упразднили сословие казаков за 

активное участие в белом движении. 

Донское, Терское, Оренбургское, Яицкое (Уральское после 

подавление восстания Е. Пугачёва), Сибирское, Семиреченское казачьи 

войска образованы в XVI в.; Забайкальское, Амурское, Уссурийское – в 

XVII в.; Кубанское, Астраханское в XVIII в. 

Л.Н. Толстой: «Вся история России сделана казаками». 

В.Д. Сухоруков «Историческое описание земли Войска Донского» 

издано в 1867 г (первый том), в 1872 г. – второй том. Начал работу в 

1821 г. 

«Первое общество донских казаков основалось в начале XVI в. из 

людей беглых разных российских и наиболее из украинных городов, 

искавших дикой вольности и добыч в опустевших улусах Орды Батыевой, 

в местах не населенных, где Волга сближается с Доном. Одни укрывались 

здесь, избегая притеснений, кои претерпевали от владельцев своих, другие 

увлекались своевольством, алчностью к добыче. Но не одни единоверцы, 

единоземцы принимаемы были. Отважность, удальство, умение владеть 

оружием более всего давали право быть принятыми в общество казаков. 

Сары-Азман – первый известный вождь донцов, был вероятно не 

россиянин. Ведя холостую жизнь, они переходили о одного места на 

другое, все что могли грабили. Сильным иногда предлагали услуги свои из 

корысти, а на слабых нападали неожиданно. Дремучие леса и места 

неприступные были их убежищами для кратковременного отдыха. 

Таким образом, с течением времени это воинственное общество 

значительно умножилось и до того стало сильным, что в одно почти время 

производили набеги на крымцев, азовцев, татар ногайских, не щадя и 

россиян, ездивших сюда по политическим и торговым делам. 

Султан турецкий, хан крымский, князья ногайские беспрерывно 

жаловались на казаков великому князю московскому, но он отвечал: «на 

Дону живут разбойники без нашего ведома. Мы и прежде посылали 

истребить их, но люди наши достать их не могут». С 1551 г. донские 

казаки служат царю московскому. Сами ли казаки нареклись служить или 

получили призвание, доподлинно не известно. Последнее кажется 

вероятнее. Именно с середины XVI в. почти всякому послу. Ехавшему в 

Царьград, Крым, Ногаи, который касался в пути поселений казачьих, 



поручалось уверять казаков в царской к ним милости, в жаловании и 

требовать за то усердной службы для России. С сего времени донские 

казаки стали служить России твердым оплотом южных пределов её, 

верными вестниками о всех замыслах беспокойных соседей. Помогали 

казаки Ивану Грозному в покорении Астрахани, участвовали в Ливонской 

войне с 1579 г., ходили походом с Ермаком в Сибирское ханство. Всё это 

способствовало распространению казачьей вольности, и появляются 

яицкие, терские казаки. 

Б. Годунов лишил казаков жалования, запретил приезжать в 

российские города, что привело к участию казачества на стороне 

самозванцев в период Смуты на Руси. 

Донские казаки разделялись на верховых и низовых. Первые жили в 

верховьях Дона. В низовьях Дона сначала в городке Раздоры, с XVII в. в 

Черкасске, с XVIII в. в Новочеркасске находился войсковой атаман. 

Избирался он на один год, имел помощников – войсковых есаулов и дьяка. 

Места расселения казаков назывались станицы, которые имели частных 

атаманов. Во время походов по суше или по воде выбирался походный 

атаман. Оружие добывали сами, порох и свинец получали в жалование от 

царя. В 1614 г. первый Романов Михаил Фёдорович жаловал казаков 

титулом Великое Войско Донское, знаменем и правом на беспошлинную 

торговлю в окраинных городах». 

Усиление феодального гнета вынуждало крестьян и мещан бежать в 

степи южной Украины, где за порогами Днепра (эта территория 

называлась Запорожье) на островах, образованных при впадении малых 

речек в Днепр, сооружали небольшие укрепления городки или сечи 

(жилища строили из рубленных деревянных брёвен). В 50-х гг. XVI в. 

казаки объединили свои силы и создали крепость – Запорожскую Сечь, 

которая вначале стояла на днепровском острове Хортица. Основателем 

Сечи считают украинского князя Дмитрия Вишневецкого. Через 40 лет 

крепость перенесена на о. Базавлук. Сечь имела своеобразную военно-

административную организацию. Вокруг сечи выкапывались глубокие рвы 

насыпали земляные валы, где устанавливались пушки, строились 

оборонительные башни, там постоянно дежурили вооруженные казаки. В 

центре крепости – площадь – майдан, где проходили военные советы – 

рады. Площадь окружали казачьи жилища – курени, канцелярия, 

пушечные мастерские, церковь, дом старшины. Казацкое войско (кош или 

сечевое товарищество) делилось на войсковые единицы курени, 

возглавляемые выборными атаманами. На общих военные советах – радах, 

выбирали старши ну – кошевого атамана, писаря, есаулов, судью. 

Кошевому атаману вручалась булава как символ высшей власти. Старшине 

вручались клейноды: бунчук, хоругви, печать. Демократизм Запорожской 



Сечи – классическая охлократия. Запорожская Сечь принимала всех, кроме 

женщин. 

В 1572 г. король РП Сигизмунд II август издал универсал о принятии 

на государственную службу 300 казаков, которых поименно занесли в 

специальный список – реестр. Таких казаков назвали реестровыми. Их 

возглавил польский шляхтич Бадовский. Использовали реестровых казаков 

для охраны крепостей и южных границ РП. По Ольшанскому соглашению 

1617 г. казачества с правительством РП реестровых казаков было тысяча 

человек, по Роставицкому соглашению в 1619 г. – 3 тыс. человек, по 

Куруковскому в 1625 г. – до 6 тыс. человек. 

Таким образом, казачество, как русское, так и украинское, начиная с 

XVI в., представляло значительную воинскую силу, и царь русский, и 

король польский считали необходимым приглашать их на службу для 

охраны южных рубежей  своих государств. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Самое распространенное определение казак и казачество. 

2. Три теории происхождения казачества. 

3. Какое отношение к Войску Донскому имеет В.Д. Сухоруков? 

4. Назвать символы власти старшины в Запорожской Сечи. 

 

Тема 14: Украинские земли в конце XVII века. 

1. Кризис казачьей государственности. 

2. Процесс включения Гетманщины в состав России. 

Историки период с 1657 г. со смертью Б. Хмельницкого до 1687 г. 

называют Руиной, потому что произошло политическое обособление 

Левобережной и Правобережной Украины. Менее месяца после смерти 

Б. Хмельницкого занимал пост гетмана его 16-летний сын Юрий. Но 

старшина игнорировала его полномочия. И в августе 1657 г. гетманом 

избран Иван Выговский. Низы запорожцев были недовольны ориентацией 

Выговского исключительно на интересы старшины, не признавали его 

полномочий, нападали на соседние с Сечью полки. С марта 1658 г. в 

Украине развернулась гражданская война. Нарастающие антирусские 

настроения в окружении гетмана привели к заключению в сентябре 1658 г. 

Гадячского договора с Польшей, по которому Украина получала 

аналогичные с ВКЛ права и входила в состав Речи Посполитой. Население 

Левобережья недовольно. На сторону России переходят ряд украинских 

полковников – Золоторенко, Сомко, Богун, Искра, Серко. Выговский 

сложил полномочия, и «черная рада», настроенная в пользу царя, выбирает 

4 октября 1659 г. повторно гетманом Юрия Хмельницкого. Но неудачи 

совместных действий против Польши приводит к подписанию с Польшей в 

октябре 1660 г. Слободищенского трактата, по которому Гетманщина 



входила в состав РП на правах автономии. С этим не согласились 

левобережные полковники, и гражданская война разгорелась с новой 

силой. В январе 1663 г. Юрий Хмельницкий отрекся от гетманства, и 

Левобережная Украина выбирает гетманом Брюховецкого, Правобережная 

– Тетерю. Осуществлен был территориальный раскол Украины. После 

неудачной попытки Тетери объединить Украину, он сложил с себя 

полномочия. Новый гетман Правобережья с 1665 г. Дорошенко. В 1667 г. 

подписано Андрусовское соглашение РП с Россией, по которому 

Левобережье с Киевом отходило к России, Правобережье – к Польше. В 

1668 –1672 гг. гетманом Левобережья был Многогрешный, которого 

обвинили в антирусских настроениях, сослали в Сибирь. В 1672 –1687 гг. 

гетман – Самойлович. В 1686 г. Россия и Польша заключают вечный мир, 

по которому узаконили более чем на 100 лет существование двух Украин. 

С 1687 г. гетманом левобережной Украины был избран Иван 

Степанович Мазепа. Прекрасно образован для своего времени, служил при 

дворе польского короля Яна Казимира, выполнял дипломатические 

поручения. Изгнан со службы из-за любовных похождений. Ушел в 

Запорожье, был воспитателем сыновей гетмана Самойловича, добился 

гетманской булавы. В 1689 г., будучи в Москве, уклонился от участия в 

заговоре Софьи против Петра. Заручившись тем самым поддержкой Петра, 

гетман сделал ставку на старшину, шляхту, духовенство. Тысячи крестьян 

свободных военных сел он передал во владения своим сторонникам. 

Углубилось имущественное неравенство среди казаков, а в 1698 г. казаки 

были разделены в соответствии с имущественным положением на 

выборных, которые несли военную службу и подпомощников, которые 

оказывали помощь выборным при снаряжении последних на службу. Росла 

численность бунчуковых товарищей (старшинской молодежи). Свои 

полномочия Мазепа защищал любыми средствами. В том числе и с 

помощью карательных экспедиций, провокаций, казней тех, кто писал на 

него доносы Петру. С началом русско-шведской войны украинское 

казачество несло значительные потери в борьбе с хорошо обученным 

шведским войском. В таких условиях среди части украинской элиты 

сформировалась группа оппозиционеров, считавших целесообразным 

заключить договор со ставленником Швеции С. Лещинским. А через него с 

Карлом XII против Петра. До 1708 г. Мазепа отвергал эти планы и более 

того, сообщал о них Петру. Поэтому Петр и не верил доносам на Мазепу. 

Но соглашение с Лещинским было подписано и в конце октября 1708 г. с 

4-5 тыс. казаков Мазепа прибыл в штаб-квартиру Карла XII. Народные 

массы не откликнулись на универсал гетмана, в котором он объяснял 

причину смены протектора и призывал поддержать его планы. Только 

запорожцы под руководством кошевого атамана Гордиенко в марте 1709 г. 



присоединились к гетману. В отместку в начале июня русские войска 

овладели Сечью. Часть сечевиков спаслись, основав новую Сечь в 

урочище Олешки, контролируемую Крымским ханом. По Гетманщине 

распространена была грамота Петра, где он говорил о предательстве 

Мазепы. Столица Гетманщины Батурин был разрушен, в новой столице 

Глухове в ноябре 1708 г. избран новый гетман И.Скоропадский. 27 июня 

1709 г. принимали мазепинские войска участие в Полтавской битве на 

стороне шведов. После разгрома с остатками войск Мазепа переправился 

на правый берег Днепра и остановились около г. Бендер, на территории 

подначаленной турецкому султану. Мазепа заболел и умер 2 октября 

1709 г. 

Причины поражения в Украине построения национального 

государства: отсутствие общей национально-государственной идеи и 

преобладание регионально-клановых интересов у верхушки украинского 

общества; перманентная политическая борьба между старшинскими 

группировками, которые блокировались с иностранными государствами, 

пренебрегая интересами собственного народа; принципиальные ошибки 

при проведении социально-экономических преобразований, расколовшее 

украинское общество на враждебные социумы. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Когда произошел раздел Украины на Правобережную и 

Левобережную? 

2. Слободищенский трактат нацелен был на союз с кем? 

3. Кого сменил И.С. Мазепа на посту гетмана Левобережной 

Украины? 
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ТТ.2, 3. – М., 1987. 

Ключевский, В.О. Курс русской истории. В 3-х кн. / В.О. Ключевский. –

Кн. 1. – М., 2000. 

Козлов, Ю.Ф. Страницы правления государством Российским / 

Ю.Ф. Козлов. – Йошкор-Ола, 1990. 

Коняев, Н.М. Первые Романовы. Загадки и мифы династии / Н.М. Коняев. 

– М., 2002. 

Коялович, М.О. История русского самосознания / М.О. Коялович. – 

Минск, 1997. 



Крип`якевич, І.П. Історія України / І.П. Крип`якевич. – Львів, 1990. 

Любавский, М.К. Русская история ХVП-ХVШ вв. / М.К. Любавский. – 

Спб., 2002. 

Макар, Ю.І., Білецкий, Б.Ф. Історія України / Ю.І. Макар, Б.Ф. Білецкий. – 

Чернівці, 1998. 

Макарчук, С. Писемні джерела з історії України / С. Макарчук. – Львів, 

1999. 

Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. – М., 2007.  

Павленко, О.Н. История России с древнейших времен до 1861 г. / 

О.Н.Павленко. – М., 2003.  

Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории / С.Ф. Платонов. 

– Петрозаводск, 1996. 

Полоньска-Василенко, Н. Історія України. У 2 тт. / Н. Полоньска-

Василенко. – Київ, 1995. 

Пушкарёв, С.Г. Обзор русской истории / С.Г. Пушкарёв. – Ставрополь, 

1993. 

Семененко, В.И., Радченко, Л.А. История Украины / В.И. Семененко, 

Л.А. Радченко. – Харьков, 2002. 

Скворцов, Е.М. История Отечества / Е.М. Скворцов. – М., 2004. 

Соловьёв, С.М. История России с древнейших времён. В 18-ти кн. / 

С.М. Соловьёв. – М., 1988. 

Соловьёв, С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьёв. –

М., 1990. 

Субтельний Орест. Україна. Історія / Орест Субтельний. – Київ, 1993. 

Шмурло, Е.Ф. История России. 862 – 1917 гг. / Е.Ф. Шмурло. – М., 2001.  

 

 

Темы семинарских занятий. 

 

Тема: Россия в конце ХV– первой половине ХVI вв. 

Правление Ивана Ш и Василия Ш.  
( 2 часа ). 

1. Социально-экономическое развитие: 

а) образование и рост поместной системы землевладения; 

б) эволюция ренты; 

в) категории зависимых крестьян. 

2. Церковь и великокняжеская власть. «Иосифляне» и 

«нестяжатели»: 

а) отношение к великокняжеской власти; 

б) отношение к монастырскому землевладению; 



в) еретические течения. 

 

Литература: 
Очерки истории СССР. ХIV–ХV вв. – М., 1953. – С. 297–304. 

Зимин, А.А. России на рубеже ХV-ХVI столетий. Очерки социально-

политической истории / А.А. Зимин. – М., 1982. 

Лященко, П.И. История народного хозяйства СССР. В 2-х тт. / П.И. Лященко. – 

М., 1956. – Т.1. – С. 212. 

Михайлова, И. От полюдья до сохи. Какие налоги и как платили в средней Руси / 

И. Михайлова // Родина. – 2002. – № 2. – С. 37–40. 

Нефёдов, С.А. Реформы Ивана Ш и Ивана IV: османское влияние. // Вопросы 

истории. – 2002. – № 11. 

Семенкова, Т.Г. Развитие финансов в Московском государстве. ХV-ХVI вв. / 

Т.Г.  Семенкова // Финансы. – 1997. – № 10. – С. 55–56. 

Матасова, Т.А. Складывание итальянского направления политики московских 

князей в XV в. / Т.А. Матасова // Вестник Московского ун-та. Серия 8. История. – 2010. 

– № 1. – С. 25–32. 

Баженов, И.Н. Московские князья и служилая знать в XIV–XV вв.: методы 

управления и особенности взаимоотношений / И.Н. Баженов // Вестник Московского 

ун-та. Серия 8. История. – 2011. – № 2. – С. 20–30. 

 

 

 

Тема: Реформы 50-х годов ХVI в. 

(2 часа ) 

1. Деятельность «Избранной рады». Личность князя А.Курбского. 

2. Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. 

3. Церковь и государство в в правление Ивана IV. Митрополит 

Макарий, Сильвестр, Матвей Башкин, Феодосий Косой, митрополит 

Филипп. 

 

Литература: 
Альшиц, Д.Н. Начало самодержавия в России / Д.Н Альшиц. – Л., 1988. 

Белякова, Е.В. Стоглав и его место в русской канонической традиции / 

Е.В. Белякова // Отечественная история. – 2001. – № 6. – С. 90–96. 

Домострой: Сборник. – М., 1991. 

Зимин, А.А. Реформы Ивана Грозного / А.А. Зимин. – М., 1980. 

Скрынников, Р.Г. Иван Грозный / Р.Г. Скрынников. – М., 1980. 

Кобрин, В. Иван Грозный / В. Кобрин. – М., 1989. 

Валишевский, К. Иван Грозный / К. Валишевский. – М., 1989. 

Скрынников, Р.Г. Далекий век / Р.Г. Скрынников. – Л., 1989. 

Филюшкин, А. И. Избранная рада – исторический миф? / А. И. Филюшкин // 

Родина. –1995. – № 7. – С. 50–53. 

Филюшкин, А.И. Андрей Михайлович Курбский / А.И. Филюшкин // Вопросы 

истории. – 1999. – № 1. – С. 82–96. 

Флетчер, Дж. О государстве Русском / Дж. Флетчер. – М., 2002. 



Данилов, А.Г. Опыт единоличной власти в России в XVI–XX в. / А.Г. Данилов // 

Вопросы истории. – 2009. – № 1. 

Аракчеев, В.А. Динамика и типология реформ в России в XVI–XVII вв. / В.А. 

Аракчеев // Вопросы истории. – 2014. – № 4. – С. 3–18. 

Реформы в России XVI–XVIII вв. // Российская история. – 2014. –№ 4. – С. 3–37. 

Колесникова, Е.А., Маландин, В.В., Рогожин, Н.М. Государственное и 

церковное управление в России в XVI–XVII вв.: общее и особенное / Е.А. Колесникова, 

В.В. Маландил, Н.М. Рогожин // Российская история. – 2015. –№ 1. – С. 54–74. 

 

 

Тема: Опричнина. 

( 2 часа ) 

1. Социально-экономические предпосылки опричнины. 

2. Политические причины введения опричнины. Организация 

опричнины. 

3. Последствия и значение опричнины. 

 

Литература: 
Зимин, А.А. Опричнина Ивана Грозного / А.А. Зимин. – М., 1964. 

Юрганов, А.А. Опричнина или страшный суд / А.А. Юрганов // Отечественная 

история. – 1997. – № 3. – С. 52–76. 

Записки немца-опричника Генриха Штадена. О России при Иване Грозном. // 

Газета «История». – 1999. – № 1. – С. 10–13.  

Россия ХVI века. Воспоминания иностранцев. – Смоленск, 2003. 

Генрих Штаден. Записки немца-опричника. – М., 2002. 
Аракчеев, В.А. Опричнина и «земщина»: к изучению административной 

практики в русском государстве 1560–1580 гг. / В.А. Аракчеев // Российская история. – 

2010. –№ 1. 

Володихин, Д.М. Когда была отменена опричнина? / Д.М. Володихин / Вестник 

Московского ун-та. Серия 8. История. –2010. – № 5. – С. 3–13. 

 

 

Тема: Внешняя политика России в ХVI в. 

( 2 часа ) 

1. Внешняя политика в конце ХV – первой половине ХVI вв. Её 

задачи и основные направления. 

2. Внешняя политика Ивана Грозного: 

а) Казанские походы, присоединение Поволжья и Астрахани; 

б) покорение Сибири, отношения со Средней Азией и Кавказом. 

3. Русская дипломатия в ХVI в. 

 

Литература: 
«Око всей великой России». История русской дипломатической службы. – М., 

1989. 



Скрынников, Р.Г. Далекий век / Р.Г. Скрынников. – Л., 1989.(Сибирская 

одиссея ). 

Измайлов, И. «…Казань - город на костях стоит» / И. Измайлов // Родина. – 

1998. – № 2. – С. 35–38. 

Никологородская, О. Как покорялась Сибирь / О. Никологородская // Родина. – 

2001. – № 3. – С. 102–109. 

Рогожин, Н.М. Посольских дел оберегатель (И.М. Висковатый) / Н.М. Рогожин 

// Преподавание истории в школе. – 1994. – № 8. – С. 14–20. 

Рогожин, Н. 450 лет назад Иван Грозный учредил Посольский приказ / 

Н. Рогожин // Международная жизнь. – 1999. – № 1. – С. 59–67. 

Рогожин, Н. Начальники Посольского приказа (Висковатый, Ордин-Нащокин, 

Матвеев) / Н. Рогожин // Родина. – 2002. – № 9. – С. 22–24. 

Иванов, А.А. Безопасность Московского царства в правление Ивана Грозного / 

А.А. Иванов // Вопросы истории. – 2009. – № 9. 

Кручковский, Т.Т. Польско-литовское соперничество с Москвою во времена 

Ивана IV в оценке Н.М. Карамзина / Т.Т. Кручковский // Веснік Гродзенскага ун-та імя 

А. Куляшова. Серыя 1. – 2012. – № 2. – С. 77–88. 

Перхавко, В.Б. Государев дьяк Иван Выродков / В.Б. Перхавко // Вопросы 

истории. – 2009. – № 7. 

Зуев, А.С., Слугина, В.А. Летописные известия о шертовании сибирских 

народов во время похода Ермака и исторические реалии / А.С. Зуев, В.А. Слугина // 

Российская история. – 2015. –№ 3. 

Солодкин, Я.Г. О принятии Борисом Годуновым титула Сибирского царя: 

хронология и мотивы / Я.Г. Солодкин // Российская история. – 2015. –№ 3. 

 

 

Тема: Россия в конце ХVI века. 

Правление Бориса Годунова 

( 2 часа ) 

1.Возвышение Бориса Годунова в период царствования его шурина: 

   а) учреждение патриаршества; 

   б) угличская драма 1591 г. 

2.Воцарение Бориса Годунова. 

3.Внутрення и внешняя политика 1598-1605 гг. 

 

Литература: 
Карамзин, Н.М. Предания веков / Н.М. карамзин. – М.,1989. – С.647-695. 

Накануне Смуты// История Отечества в романах, повестях, документах. Век 

ХVI.– М.,1990. 

Скрынников, Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – М.,1978. 

Скрынников, Р.Г. Россия в начале ХVП в. «Смута» / Р.Г. Скрынников. – М.,1988. 

Морозова, Л.Е. Фёдор Иванович / Л.Е. Морозова // Вопросы истории . – 1997 –

№2. – С.49-71. 

Морозова, Л.Е. Патриарх Иов. Царевич Федор Борисович / Л.Е. Морозова 

//Преподавание истории в школе. – 2000. – №8. – С.15-20. 



Рыжова, А. Царь Борис и его свершения / А. Рыжова //Газета «История». – 1999. 

– №13. 

Буганов, В.И. Мир истории. Россия в ХVП ст. / В.И. Буганов. – М.,1989. 

Горсей, Дж. Записки о России. ХVI-начало ХVП в./ Дж. Горсей. – М.,1990. 
 

 

 

 

Тема: Крестьянская война начала ХVП в. 

( 2 часа ) 

1. Предпосылки крестьянской войны. 

2. Начало крестьянской войны. Восстание Хлопка. 

3. Движущие силы и ход восстания И.И. Болотникова. 

4. Причины поражения и значение крестьянской войны. 

 

Литература: 
Буганов, В.И. Крестьянские войны в России. ХVП-ХVШ вв. / В.И. Буганов. – М., 

1976. – С. 6–45. 

Корецкий, В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в 

России / В.И. Корецкий. – М., 1975. 

Скрынников, Р.Г. Смута в России в начале ХVП в. Иван Болотников / 

Р.Г. Скрынников. – Л., 1988. 

Смирнов, И.И. Восстание Болотникова. 1606-1607 гг. / И.И. Смирнов. – М., 1951. 

Смута в России (весь журнал) // Родина. – 2005. – № 11; 2013. – № 2. 

Смута // Российская история. – 2012. –№ 5. 

Усенко, О.Г. Новые данные о лжемонархах в России в XVII в. / О.Г. Усенко // 

Вестник Московского ун-та. Серия 8. История. –2006. – № 2. – С. 119–137. 

Данилов, А.Г. Новые явления в организации власти в России в период Смуты / 

А.Г. Данилов // Вопросы истории. – 2013. – № 11. – С. 78–96. 

 

 

 

Тема: Социально-экономическое развитие России в 20-70-е гг. 

ХVП в. 

( 2 часа ) 

1. Территория и население. 

2. Ликвидация «московской разрухи»: 

а) превращение ремесленного производства в мелкотоварное; 

б) появление мануфактур; 

в) формирование всероссийского рынка. 

3. Мероприятия государства по укреплению дворянского 

землевладения. 

4. Государственные финансы и торговля. 

5. Социальная структура русского общества. 



 

Литература: 
Зимин, А.А. В канун грозных потрясений / А.А.Зимин. – М., 1986. 

Пронштейн, А.П., Задера, А.Г. Практикум по истории СССР / А.П. Пронштейн, 

А.Г. Задера. – М., 1969. 

Лященко, П.И. История народного хозяйства СССР. В 2-х тт. / П.И. Лященко. – 

Т.1. – М., 1956. 

Антонов, В.Ф. Афанасий Ордин-Нащокин / В.Ф. Антонов // Преподавание 

истории в школе. – 1993. – № 3. – С. 31–36. 

Аграрная история Северо-Запада России ХVII в. – Л., 1989. 

Быт и нравы русского народа в ХVI и ХVП столетии. – Смоленск, 2002. 

Воробьев, В.М., Дегтярев, А.Я. Русское феодальное землевладение: от Смутного 

времени до кануна петровский реформ / В.М. Воробьев, А.Я. Дегтярев. – Л., 1986. 

Тихонов, Ю.А. Помещичьи крестьяне в России / Ю.А. Тихонов. – М., 1974. 

Российское предпринимательство ХVI–нач.ХХ в.// Отечественная история. – 

1998. – № 6. – С. 3–53. 

Котошихин, Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича / Г.К. 

Котошихин. – М., 2000. 

Курлаев, Е.А., Манькова, И.Л. Участие иностранных мастеров в развитии горно-

рудного дела России в ХVП в. / Е.А. Курлаев, И.Л. Манькова // Отечественная история. 

– 2003. – № 5. – С. 49–62. 

Лицейцев, Д.В., Рогожин, Н.М. Россия после Смуты – время выбора / 

Д.В. Лицейцев, Н.М. Рогожин // Отечественная история. – 2008. – № 5. – С.  39–50. 

Аракчеев, В.А. Динамика и типология реформ в России в XVI–XVII вв. / 

В.А. Аракчеев // Вопросы истории. – 2014. – № 4. – С.3–18. 

Реформы в России XVI–XVIII вв. // Российская история. – 2014. –№ 4. – С. 3–37. 
Володихин, Д. Местничество как благо и зло / Д. Володихин // Родина. – 2013. – 

№ 5. – С. 79–81. 

 

 

 

Тема: Государственный строй России в ХVП в. 

Основные направления внутренней политики Алексея 

Михайловича 
( 4 часа )  

1. Высший центральный и местный государственный аппарат. 

2. Соборное Уложение 1649 г.: 

а) источники к составлению; 

б) церковное, вотчинное, поместное землевладение; 

в) крестьяне, холопы, посадские люди. 

3. Реформа церкви: церковный раскол: 

а) личность Никона; 

б) «кружок ревнителей благочестия» 

в) причины и основные моменты церковной реформы; 

г) противники Никона. 



 

Литература: 
Пронштейн, А.П., Задера, А.Г. Практикум по истории СССР / А.П. Пронштейн, 

А.Г. Задера. – М., 1969. 

Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца ХVШ в. – М., 1976. 

Русское православие: вехи истории. – М., 1989. 

Никольский, Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. – М., 1983. 

Талина, Г. Царь Алексей и органы государственной власти / Г.Талина // Газета 

«История». – 1996. – № 24. 

Писарькова, Л.Ф. Развитие местного самоуправления в России до Великих 

реформ: обычай, повинность, право / Л.Ф. Писарькова // Отечественная история. – 

2001. – № 2. – С. 3–28; – № 3. – С. 25–39. 

Кадацкий, А. Патриарх Никон / А. Кадацкий // Газета «История». – 1998. – № 3. 

– С. 11–12. 

Терехов, В. Житие патриарха Филарета / В. Терехов // Газета «История». – 1998. 

– № 2. –С. 12–14. 

Терехов, В. Патриаршество накануне церковного раскола / В.Терехов // Газета 

«История». – 1999. – № 13.  

Повесть о боярыне Морозовой. – М., 1991. 

Артемьев, А.Г. Даурская ссылка протопопа Аввакума / А.Г. Артемьев // Вопросы 

истории. – 2003. – № 5. – С. 132–144. 

Морозова, Л.Е. Великая государыня старица Марфа / Л.Е. Морозова // 

Преподавание истории в школе. – 2000. – № 4. – С. 30–36. 

Румянцева, В.С. Соборное Уложение 1649 г. и государственный статус 

крепостного права / В.С. Румянцева // Вопросы истории. – 2013. – № 7. – С. 24–37. 

Колесникова, Е.А., Маландин, В.В., Рогожин, Н.М. Государственное и 

церковное управление в России в XVI–XVII вв.: общее и особенное / Е.А. Колесникова, 

В.В. Маландил, Н.М. Рогожин // Российская история. – 2015. –№ 1. – С. 54–74. 

Румянцева, В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в 

России в XVII в. / В.С. Румянцева // Вопросы истории. – 2015. – № 11. 

 

 

 

Тема: Социальные противоречия в обществе в 50-70-е гг. ХVП в. 

( 2 часа ). 

1. Причины обострения социальных противоречий внутри 

государства. Псковское, Новгородское восстания 1650 г., Московское 

восстание 1662 г. 

2. Крестьянская война под предводительством Степана Разина: 

а) предпосылки и причины крестьянской войны; 

б) состав участников и программа выступления; 

в) ход крестьянской войны и её основные этапы; 

г) причины поражения и значение; 

д) личность Степана Разина и его соратники. 

3. «Соловецкое сидение». 

 



Литература: 
Буганов, В.И. Крестьянские войны в России. ХVП-ХVШ вв. / В.И. Буганов. – М., 

1976. 

Крестьянская война под предводительством С. Разина. Сборник документов. – 

Т. 1–2. – М., 1954. 

Чистякова, Е.В., Соловьев, В.М. Степан Разин и его соратники / Е.В. Чистякова, 

В.М. Соловьев. – М., 1988. 

Соловьев, В.М. Феномен крестьянских войн в России / В.М. Соловьев // 

Преподавание истории в школе. – 1994. – № 1. – С. 2–6. 

Иностранные известия о восстании Степана Разина. – Л., 1975. 

Городские восстания в Московском государстве ХVП в. Сборник документов. – 

М.–Л., 1936.  

Кошелева, О. У хлебного дела / О. Кошелева // Родина. – 1999. – № 9. – С. 38–39. 

Ляпин, Д.А Расслоение провинциального дворянства в России и социально-

политическая борьба  во второй половине XVII в. / Д.А. Ляпин // Российская история. – 

2015. – № 5. 

Ляпин, Д.А. Причины восстания в Москве в 1648 г. / Д.А. Ляпин // Вопросы 

истории. – 2015. – № 1. 

 

 

 

Тема: Внешняя политика второй половины ХVП века. 

( 2 часа ). 

1. Русско-польская война 1654-1667 гг. Война со Швецией. 

2. Борьба с Турцией в 70-80-е гг. ХVП в. 

 

Литература: 
Кобзарева, Е. Зарубежная историография о русско-шведских отношениях.1655-

1661гг. / Е. Кобзарева // Отечественная история. – 1993. – № 4. – С. 115–125. 

Галактионов, И., Чистякова, Е. А.Л. Ордин-Нащокин – русский дипломат 

ХVП в. / И. Галактионов, Е. Чистякова. – М., 1961. 

Иванов, Д.И. Речь Посполитая в планах московских политиков накануне 

Виленских переговоров 1656 года / Д.И. Иванов // Славяноведение. – 2002. – № 2. – 

С. 52–68. 

Ходырева, Г.В. Российско-турецкие переговоры 1681–1682 годов о ратификации 

Бахчисарайского мирного договора / Г.В. Ходырева // Отечественная история. – 2003. – 

№ 2. – С. 151–161. 
Захаренко, И.А. Формирование российской границы на Дальнем Востоке в 

XVII–XIX вв. / И.А. Захаренко // Отечественная история. – 2008. – № 5. – С.  66–73. 

Захаренко, И.А. Русские географические исследования и освоение Сибири в 

XVII в. / И.А. Захаренко // Вопросы истории. – 2009. – № 2. 

Тема: Украина в ХVП столетии. 

( 2 часа ). 

1. Социально-экономическое и политическое положение украинских 

земель в первой половине ХVП в. 



2. Крестьянско-казацкие восстания в конце ХVI- первой половине 

ХVП вв. 

3. Война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

4. Переяславская рада. 

5. Разногласия в руководстве Левобережной Украины после смерти 

Б. Хмельницкого. 

 

Литература: 
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Андреев, И. «Хотим Царя восточного, православного» / И. Андреев // Родина. – 
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Флоря, Б.Н. Отношение украинского казачества к Речи Посполитой во время 

казацких восстаний 20-30-х годов ХVП века и на начальном этапе народно-

освободительной войны / Б.Н. Флоря // Славяноведение. – 2002. – № 2. – С. 36–51. 

Воссоединение Украины с Россией. Сборник статей. – М., 1954. 

Пирог, П.В. К вопросу о русских воеводах на Украине во второй половине ХVП 

века / П.В. Пирог // Отечественная история. – 2003. – № 2. – С. 162–167. 

Неменский, О.Б. Русь и Константинополь в западнорусской полемической 

литературе после Брестской церковной унии 1596 г. / О.Б. Неменский // Вестник 

Московского ун-та. Серия 8. История. – 2010. – № 5. – С.14–23. 

Чаропка, С.А. Тэрор як форма барацьбы ў казацка-сялянскай вайне 1648-1651 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по КУРСУ  

“ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (Россия и Украина)” 

для студентов IІ курса исторического факультета  

Специальность : История и обществоведческие дисциплины 



 

1.Этапы политической централизации Северо-Восточной Руси (XIV–

XVI вв.) 

2.Феодальная война второй четверти XV века: причины, повод, основные 

события. 

3.Московская Русь во второй половине XV века: правление Ивана III. 

4.Завершение территориального собирания земель московскими князьями. 

Присоединение Новгорода, Твери, Пскова, Смоленска. 

5.Государственно-политический строй России второй половины XV в.– 

первой трети XVI в. Общерусский Судебник. 

6.Украинское казачество в ХVI в.: управление, быт.   

7.Российское казачество, его история становления. 

8.Терминология и теории происхождения казачества. 

9.Сословная структура общества Московской Руси  

10.Судебник Ивана Грозного и Стоглавый собор. 

11.Военные реформы 50-х годов ХVI в.  

12.Деятельность «Избранной Рады». 

13.Опричнина: предпосылки введения, организация и последствия. 

14.Публицистика ХVI в./ М. Грек, И. Пересветов, Е. Эразм, А. Курбский, 

Иван Грозный/. 

15.Иван Грозный: черты к характеристике. 

16.Вхождение Поволжья в состав Российского государства. 

17.Ливонская война. 

18.Присоединение Сибири к России. Ермак. 

19.Московское государство в 1584-1598гг. 

20.Правление Бориса Годунова. 

21.Церковь и государство в ХVI в. 

22.Смутное время в России: причины, хронологические рамки, 

проявления, основные события.  

23.Самозванцы в России в начале ХVП в. Лжедмитрий I. 

24.Польско-шведская интервенция. Авантюра Лжедмитрия П. 

25.Крестьянская война под предводительством И. Болотникова. 

26.Семибоярщина. Оформление и продвижение первого ополчения.  

27.Второе ополчение. Изгнание интервентов. Восстановление 

государственной власти.  

28.Первые Романовы: генеалогия рода, Земский собор 1613 г. 

29.Крепостническая политика правительства в конце ХVI – нач. ХVП вв. 

30.Теории закрепощения крестьян. 

31.Михаил Федорович Романов и время его правления. 

32.Алексей Михайлович Романов и время его правления. 



33.Соборное Уложение 1649 года: источники к составлению, 

характеристика содержания. 

34.Ремесло, товарное производство, мануфактура в ХVП в. 

35.Земские Соборы: история возникновения и развития. 

36.Государственные финансы и торговля в ХVП в. 

37.Боярская дума, приказная система, реорганизация войска в ХVП в. 

38.Церковный раскол на Руси середины ХVП в. 

39.Городские восстания в Московском государстве в ХVП в. 

40.Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

41.Украина в ХШ – ХVI вв.: основные события политической истории. 

42.Социально-экономическое развитие, антифеодальное и 

освободительное  движение на Украине в конце ХV–ХVI вв. 

43.Война 1648-1654 г. под предводительством Б.Хмельницкого. 

44.Украинские земли во второй половине XVII в.– начале XVIII в. 

45.Отношения России с Турцией, Швецией в ХVП в. 

46.Войны России с Речью Посполитой в ХVП в. 

47.Правление Фёдора Алексеевича: вопросы внутренней и внешней 

политики. 

48.Усиление государственной централизации, тенденции становления 

абсолютизма. 

49.Борьба за власть придворных группировок в последней четверти ХVП в. 

Регентство Софьи. 

50.Стрелецкие бунты конца ХVП в. 

51.Просвещение, летописание, литература Руси  ХП-ХШ вв. 

52.Русская культура ХIV–ХV вв. 

53.Книгопечатание на русских и украинских землях в ХVI в. 

54.Образование, просвещение, литература России в ХVII в. 

 

 

Тесты 

К окончательному освобождению Руси от татарского ига 

привело 

А/ Куликовская битва 

Б/ покорение Казанского ханства 

В/ «стояние на Угре» 

Г/ покорение Астраханского ханства 

 

Династия византийских императоров, из которых происходила 

вторая жена Ивана Ш? 

 



Успенский собор на территории Московского Кремля возвел 

зодчий 

А/ Марко Фрязин 

Б/ Аристотель Фиораванти 

В/ Федор Конь 

Г/ Алевиз Новый 

 

Завершил объединение Руси вокруг Москвы присоединением 

Пскова, Смоленска, Рязани 

А/ Василий I 

Б/Василий П Темный 

В/ Василий Ш 

Г/Василий Шуйский 

Течение в русской православной церкви – противники церковного 

землевладения и внешней роскоши монастырей и церквей 
А) стригольники 

Б) иосифляне 

В) нестяжатели 

 

Составлением Судебника 1497 г. руководил 

А/ Иван I 

Б/ Иван П 

В/ Иван Ш 

Г/ Иван IУ 

 

Русская православная церковь стала автокефальной 

А/ в ХУ в. 

Б/ в конце ХШ в., когда во Владимир была перенесена митрополичья 

кафедра 

В/ в ХУI в. 

Г/ во времена Киевской Руси 

 

В основном опричнина Ивана Грозного была направлена против 

А/ всего боярства 

Б/ бояр и высших церковных иерархов 

В/ бывших удельных князей и родовитых бояр 

 

 

           Выбрать правильную дату 
 

Принятие Судебника Ивана Ш               1470, 1380, 1497, 1550 



 

Присоединение Новгорода к 

Москве                                                       1495, 1376, 1552, 1478 

 

Смерть Ивана Ш                                       1486, 1510, 1676, 1505 

 

Завоевание Смоленска                              1525, 1514, 1378, 1630 

 

Присоединение Тверского 

княжества                                                   1382, 1472, 1485, 1301 

 

Сожжение Москвы Тохтамышем             1382, 1408, 1480, 1293 

 

Брак Ивана Ш с Софьей Палеолог            1505, 1462, 1472, 1389 

 

Кто это? 

- в течение ряда лет он держал в своих руках почти всю 

полноту власти над огромной страной; 

- он был окольничим, начальником одного из важнейших 

приказов, постельничим; 

- он попал в опалу и последние месяцы жизни провел в 

заточении. 

 

В Земские соборы входили 

А/ бояре, представители дворянства, купцов и ремесленников 

Б/ царь, бояре, представители духовенства, дворянства и посадского  

люда 

В/ царь, бояре, представители дворянства, купечества и крестьян 

Г/ бояре, представители церкви, дворянства, городских низов 

 

Учетом служилых людей, их чинами и перемещением по службе 

ведал приказ 

А/ Стрелецкий 

Б/ Казенный 

В/ Большого Дворца 

Г/ Разрядный 

 

Указ об урочных летах 1597 г. 

А/ определил исковую давность по спорам между владельцами по 

поводу беглых крестьян 

Б/ установил бессрочный порядок сыска беглых крестьян 



В/ отменил Юрьев день 

Г/ установил, сколько лет должен прожить крестьянин у хозяина, 

прежде чем уйти от него 

 

Образование Русского централизованного государства закрепил 

А/ Стоглав 1551 г. 

Б/ Судебник 1497 г. 

В/ Судебник 1550 г. 

Г/ Соборное Уложение 1649г. 

 

Главное отличие вотчинного землевладения  от поместного в 

том, что собственник вотчины 

А/ обладал неограниченным правом распоряжения вотчиной 

Б/ должен был платить налоги 

В/ мог завещать вотчину, но не мог её продавать 

Г/ обязан был служить великому князю 

 

Низшая единица церковной организации – это 

А/ церковный округ 

Б/ монастырь 

В/ приход 

Г/ епархия 

 

Общее понятие преступления Судебник 1497 г. обозначает 

термином 

     А/ разбой 

Б/ крамола 

В/ лихое дело 

Г/ обида 

 

Из московских государей принял титул царя 

А/ Иван Ш 

Б/ Иван IУ 

В/ Михаил Романов 

Г/ Борис Годунов 

 

На смену дворцово-вотчинной системе приказная система 

управления пришла в 

     А/ начале ХУI в. 

     Б/ конце ХУ- второй половине ХУI в 

     В/ середине ХУ в. 



     Г/ конце ХУI в. 
 

Годы под названием «заповедные» означали 

     А/ время, наиболее значимое для Руси 

     Б/ время тяжких испытаний 

     В/ запрещение перехода крестьян от одного феодала к другому 

     Г/ разрешение крестьянам на переход от феодала к феодалу 
 

Поместье ХУ- конца ХУШ в. – это 

А/ земельное владение, предоставляемое за несение службы 

Б/ наследственное владение 

В/ вотчина 

Г/ удел 

 

Высший сословно-представительный орган в России середины 

ХУI – конца ХУП в. 

А/ вече 

Б/ Избранная рада 

В/ Земские соборы 

Г/ Сенат 
 

Польско-литовская интервенция началась во время правления 

А/ Федора Ивановича «Блаженного» 

Б/ Бориса Федоровича Годунова 

В/ Федора Борисовича Годунова 

Г/ Василия Ивановича Шуйского 

 

Чтобы справиться с Лжедмитрием II, правительство Шуйского 

в 1608 г. заключило союз с  

А/ Речью Посполитой 

Б/ Швецией 

В/ Турцией 

Г/ Литвой 

 



Оформление крепостного права в России завершилось при царе 

А/ Михаиле Федоровиче 

Б/ Алексее Михайловиче 

В/ Алексее Петровиче 

Г/ Петре I 
 

Старообрядчество на Руси появилось после 

А/ основания православной церкви 

Б/ реформ Никона 

В/ отказа от подчинения Константинопольскому патриарху 

Г/ появления патриаршества 

 

Центральные учреждения ХУШ- начала ХIХ в., ведавшие 

отдельными отраслями государственного управления, - 

А/ приказы 

Б/ коллегии 

В/ министерства 

Г/ управы 
 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина 

проходила одновременно с таким событием , как 

А/ Медный бунт 

Б/ Соляной бунт 

В/ Соловецкое восстание 

Г/ «Хованщина» 

 

Ярым противником реформ Никона был 

А/ атаман Василий Ус 

Б/ царь Алексей Михайлович 

В/ протопоп Аввакум 

Г/ боярин Морозов 
 

В России Соборное Уложение 1649 г. действовало 

А/ до царствования Петра I 

Б/ до царствования Елизаветы Петровны 

В/ до царствования Екатерины П 

Г/ до начала ХIХ в. 

 



Соборное Уложение 1649 г. следует считать 
А/ сборником царских указов 

Б/ гражданским кодексом 

В/ Судебником 

Г/ сводом феодального права России 

 

В Боярскую думу входили 

А/ наиболее родовитые бояре, дворяне 

Б/ введенные бояре и высшие церковные иерархи 

В/ введенные бояре и окольничьи 

Г/ удельные князья, представители от всего боярства, митрополит 

 

Выбрать события, современные восстанию С.Разина 

А/ Азовское сидение 

Б/ Вечный мир с Польшей 

В/ Смерть царя Алексея Михайловича 

Г/ Восстание монахов Соловецкого монастыря 

 

На Земском соборе был избран царем Михаил Романов в 

А/ 1549г. 

Б/ 1613г. 

В/ 1653г. 

Г/ 1648г 

 

Узнайте представителя дома Романовых: 
1. Кто это? 

               - его родители: инокиня Марфа и монах Филарет 

               - в его правление появляются воеводы 

               - активное участие в его избрании принимал Авраамий Палицын 

               - в его правление польской король Владислав отказывается от 

претензий на русский престол 

 

           2. Кто это? 

                    - его дочь правила Российской империей с 1730 по 1740гг. 

                    - внучка была регентшей при своем малолетнем сыне в 1740-

1741гг. 

                   - его жена – Прасковья Салтыкова 

                   - его время правления связано со стрелецкими бунтами 

    

         3. Кто это? 

                    - ввел подворное обложение 



                    - ликвидировал местничество 

                    -  имел две жены: Агафья Грушецкая  и Марфа Апраксина 

                   - наследник Илья, рожденный от первого брака, умер вскоре 

после родов 

 

            4. Кто это? 

                    -имел две жены: Мария Милославская и Наталья Нарышкина 

                   - в его правление произошел церковный раскол 

                   - присоединил левобережную Украину 

                   - принял Новоторговый устав 

 

Краткий справочник персоналий. 

Алексе й Миха йлович Тиша йший (17 (27) марта 1629 — 29 января (8 

февраля) 1676) — второй русский царь из династии Романовых (14 (24) 

июля 1645 — (29 января (8 февраля) 1676), сын Михаила Фёдоровича и его 

второй жены Евдокии. 

Аристо тель  ьорава нти (Фиораванти, Фиеравенти, Фиораванте, около 

1415, Болонья — не ранее 1486, княжество Московское) — итальянский 

архитектор, инженер. С 1475 года в России. Построил Успенский собор в 

Московском Кремле (1475—1479), участвовал в походах на Новгород 

(1477—1478), Казань  (1482) и Тверь (1485) как начальник артиллерии и 

военный инженер.  

Артамо н Серге евич Матве ев (1625 — 15 (25) мая 1682, Москва) — 

русский государственный деятель, «великого государя ближний боярин», 

руководитель русского правительства в конце царствования Алексея 

Михайловича, один из первых «западников». Стоял у истоков придворного 

театра. Отец графа Андрея Матвеева. 

Афана сий Лавре нтьевич Орди н-Нащо кин (1605, Опочка, Псковский уезд 

— 1680, там же) — дипломат и политик в царствование Алексея 

Михайловича, глава Посольского приказа. 

Богдан Зиновийович Хмельницкий (27 декабря 1595 [6 января 1596], 

Суботов, Корсунское староство, Речь Посполитая — 6 [16] августа 1657, 

Чигирин,Чигиринский полк, Войско Запорожское) — гетман Войска 

Запорожского, полководец и политический деятель на службе Речи 

Посполитой. В 1648 году возглавил против неё успешное казацкое 

восстание, в результате которого земли Запорожской Сечи в Нижнем 

Поднепровье, левобережные земли в Среднем Поднепровье, а также Киев 

отошли от Польско-Литовского государства и вошли в состав Русского 

царства на правах Гетманщины. 

Бори с   дорович Годуно в (1552 — 13 [23] апреля 1605) — боярин, шурин 

царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—1598 фактический правитель 



государства, с 17 (27) февраля 1598 года — первый выборный русский 

царь. 

Васи лий I Дми триевич (30 декабря 1371 — 27 февраля 1425, Москва) — 

великий князь московский и владимирский с 1389 года, старший сын 

Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдокии, дочери 

великого князя нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича. 

Был женат на Софье — единственной дочери великого князя литовского 

Витовта. 

Васи лий II Васи льевич Т мный (10 марта 1415 — 27 марта 1462, Москва) 

— великий князь московский с 1425 года, пятый (младший) сын великого 

князя владимирского и московского Василия I Дмитриевича и Софьи 

Витовтовны.  

Васи лий III Иванович, по прямому имени Гавриил, в постриге Варлаам 

(25 марта 1479 — 3 декабря 1533) — великий князь владимирский и 

московский в 1505—1533, Государь всея Руси. Сын Ивана III Великого и 

Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 года с 

императором Священной Римской империи Максимилианом I впервые в 

истории Руси назван императором русов. Грамота Максимилиана I, 

титулующая Василия III императором, была опубликована Петром I, в 

качестве инсигнии для его личных прав на коронацию императором. 

Васи лий Иванович Шу йский (1552 — 12 (22) сентября 1612) — русский 

царь   1606 по 1610 годы (Васи лий IV Иоа ннович). Представитель 

княжеского рода Шуйских (суздальская ветвь Рюриковичей). После 

низложения жил в плену у поляков. 

Васи лий Васи льевич Голи цын (1643, Москва — 21 апреля (2 мая) 1714, 

Пинега, Двинской уезд, Архангелогородская губерния) — князь, русский 

боярин, дипломат и государственный деятель. Фактический глава русского 

правительства во время регентства царевны Софьи (1682—1689) в звании 

воеводы и с титулом «Царственныя большия печати и государственных 

великих посольских дел сберегатель, ближний боярин и наместник 

новгородский». Родоначальник старшей ветви рода Голицыных 

(«Васильевичи»). В августе 1689 г. предпринял попытку организовать 

выступление московских стрельцов против Петра I.  

Васи лий   рьевич Косо й (г.р. неизвестен — ум. 1448) — князь 

Звенигородский (1421—1448), Великий князь Московский (1434), старший 

из четырёх сыновей великого князя Юрия Дмитриевича. 

Влади мир Андре евич Хра брый (Донскóй; 15 июля 1353 — 1410) — 

удельный князь Серпуховской (1358—1410), Дмитровский, Галицкий, 

Боровский (1378—1410) и Углицкий (1405—1410). Русский полководец, 

младший сын князя Андрея Ивановича Серпуховского. Внук Великого 



князя Московского Ивана I Калиты. Двоюродный брат великого князя 

московского Дмитрия Донского. 

Дми трий I Ива нович Донской (др.-рус. Дмитрей Ивановичь; 12 октября 

1350, Москва — 19 мая 1389, Москва), прозванный Донским за победу в 

Куликовской битве — князь Московский (с 1359) и великий князь 

Владимирский (с 1363). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены 

княгини Александры Ивановны. В правление Дмитрия Московское 

княжество стало одним из главных центров объединения русских земель, а 

Владимирское великое княжение стало наследственной собственностью 

московских князей, хотя при этом из-под его влияния вышли Тверское и 

Смоленское княжества. Были одержаны значительные военные победы над 

Золотой Ордой. Также был построен белокаменный Московский Кремль.  

Дми трий   рьевич Шемя ка (начало XV века — 17 июля 1453) — 

Великий князь Московский, а также князь Углицкий, князь Галицкий; сын 

Великого князя Московского Юрия Дмитриевича и княгини Анастасии 

Юрьевны, дочери последнего великого князя Смоленского Юрия 

Святославича, один из главных участников Междоусобной войны второй 

четверти XV века. В летописях Дмитрий Юрьевич упоминается с 1433 

года. Точная дата рождения неизвестна, в литературе встречаются 

указания на разные годы. В 1433—1434 годах поддерживал отца в 

отстаивании прав на великокняжеский престол.  В 1434 году вместе с 

братом Дмитрием Красным обеспечил занятие московского престола 

Василием II Васильевичем. С середины 40-х годов XV века боролся с 

Василием II, пытался организовать отпор татарам, приведённым Василием 

на Московскую Русь в 1445 году, некоторое время занимал 

великокняжеский престол в Москве. Новгородской республикой 

признавался великим князем вплоть до своей гибели в 1453 году. Отравлен 

в Великом Новгороде по приказу Василия II. 

 диге й  (1352—1419) — темник Золотой Орды в конце XIV — начале XV 

веков. Основатель династии, возглавившей Ногайскую Орду. Его прямыми 

потомками по мужской линии были князья Урусовы и Юсуповы. 

Ива н I Дани лович Калита  (около 1283 или 1 ноября 1288 — 31 марта 

1340 или 1341, Москва) — князь Московский с 1325 (фактически с 1322), 

Великий князь Владимирский (1331—1340), Князь Новгородский   1328 по 

1337 год. Второй или четвёртый сын Московского князя Даниила 

Александровича. Прозвище «Калита», означающее поясную сумку для 

денег, по одной из версий, получил за привычку носить с собой мешочек с 

мелочью для нищих, по другой — за рачительность и скупость. 

Иван III Васильевич (также Иван Великий; 22 января 1440 — 27 октября 

1505) — великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея 

Руси. «Иоанн, Божьей милостью государь и великий князь всея Руси, 



Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, 

Пермский, Югорский и Болгарский и иных». Сын московского великого 

князя Василия II Тёмного. В ходе правления Ивана Васильевича 

произошло объединение значительной части русских земель вокруг 

Москвы и её превращение в центр единого Русского государства. Было 

достигнуто окончательное освобождение страны от ордынской 

зависимости; принят Судебник — свод законов государства; проведён ряд 

реформ, заложивших основы поместной системы землевладения; 

воздвигнут нынешний кирпичный Московский Кремль. 

Ива н IV Васи льевич, прозванный Гро зным, в постриге — Иона (25 августа 

1530, село Коломенское под Москвой — 18 (28) марта 1584, Москва) — 

государь, великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь 

всея Руси (с 1547 года; кроме 1575—1576, когда «великим князем всея 

Руси» номинально был Симеон Бекбулатович). Старший сын великого 

князя московского Василия III и Елены Глинской. По отцовской линии 

происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по материнской 

— от Мамая, считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. 

Бабушка по отцу, София Палеолог — из рода византийских императоров. 

Ива н Андре евич Хова нский (начало XVII в. — 17 сентября 1682) — князь, 

русский военный и государственный деятель, боярин. Представитель рода 

Хованских, сын нижегородского и сибирского воеводы князя Андрея 

Андреевича. Известен как воевода Новгородского полка в войнах со 

Швецией и Речью Посполитой. Предводитель стрелецкого мятежа, 

получившего название Хованщины. Известен также как «Тараруй», это 

прозвище буквально значит «пустомеля». 

Иван Дмитриевич Всеволожский  — видный московский боярин, 

игравший важную роль в годы правления Василия I Дмитриевича и 

Василия II Тёмного. Происходил из боярского рода Всеволожей — 

потомков смоленских князей, утративших княжеский титул. 

Ива н Иса евич Боло тников (1565 — 18 октября 1608) — военный и 

политический деятель Смутного времени в России, предводитель 

восстания 1606—1607. 

Ива н  встафьевич Выго вский (иногда Остафьевич) (умер 1664) — 

украинский военный деятель, гетман Войска Запорожского с 1657 по 1659 

год, генеральный писарь (1648—1657), киевский шляхтич. Преемник 

Богдана Хмельницкого, попытавшийся резко изменить 

внешнеполитический курс Гетманщины в сторону Речи Посполитой, 

вызвав этим мощную оппозицию и положив начало гражданской войне, 

ставшей известной как Руина. Поборник реорганизации Речи Посполитой 

в триединую державу (Королевство Польское, Великое княжество 

Литовское, Великое княжество Русское), проект которой был отражён в 



Гадячском договоре, но был отклонён польским Сеймом. В союзе с 

крымскими татарами и коронным войском противостоял России, и 

лояльной царю части казачества. После кровавого подавления восстания 

Барабаша и Пушкаря и ряда безуспешных попыток взять Киев одержал 

победу в битве под Конотопом над войском Алексея Трубецкого. Тем не 

менее, не выдержав повсеместных восстаний против своей власти, был 

свергнут и бежал. Через некоторое время в борьбе за власть со своим 

зятем, правобережным гетманом Павлом Тетерей, впал у поляков в 

немилость и был ими казнён. 

Иван Мартынович Заруцкий (?, Тарнополь — 1614, Москва) — атаман 

донских казаков, один из виднейших предводителей казачества в эпоху 

Смуты. Фаворит Марины Мнишек в 1608 — 1614 годах и наиболее 

вероятный настоящий отец её сына — Ивана Лжедмитриевича Ворёнка. 

Ива н Миха йлович Сули ма (? — 12 декабря 1635) — запорожский казачий 

атаман, гетман войска Запорожского, происходил из православного рода 

на Черниговщине. Гетман Войска Запорожского в 1628 и 1635 годах. Одно 

из известных деяний Ивана — уничтожение крепости Кодак, построенной 

французским инженером Бопланом и представлявшей значительную 

угрозу для запорожских казаков. 

Ива н Степа нович Мазе па (Мазепа-Колединский; 20 марта 1639, село 

Мазепинцы под Белой Церковью, Речь Посполитая — 22 сентября 1709, 

Бендеры, Османская империя) — гетман Войска Запорожского. Военный и 

политический деятель. Дипломат. Объединил под своей властью 

Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую 

самостоятельность Запорожской Сечи. Длительное время был одним из 

ближайших сподвижников русского царя Петра I и много сделал для 

экономического подъёма Левобережной Украины. В 1708 году перешёл на 

сторону противника Российского государства в Северной войне — 

шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой 

(1709) бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. 

Инокиня Марфа (великая старица Марфа; в миру Ксения Иоанновна 

Романова, до брака Шестова; ум. 26 января (5 февраля) 1631, Чебоксары) 

— мать царя Михаила Федоровича, супруга Фёдора Никитича Романова 

(патриарха Филарета), именовавшаяся в грамотах своего сына «великая 

государыня».  

Лжедми трий I, официально именовавший себя царевич (затем царь) 

Дмитрий Иванович, в сношениях с иностранными государствами — 

Император Димитрий (ум. 17 (27) мая 1606) — царь России с 1 (11) июня 

1605 года по 17 (27) мая 1606 года, по устоявшемуся в историографии 

мнению — самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося младшего 

сына Ивана IV Грозного — царевича Дмитрия. Первый из трёх 



самозванцев, именовавших себя сыновьями Ивана Грозного и 

претендовавших на российский престол (см. Лжедмитрий II и Лжедмитрий 

III). 

Лжедми трий II, также Тушинский или Калужский вор (дата и место 

рождения неизвестны — погиб 11 (21) декабря 1610 года, Калуга) — 

самозванец, выдававший себя за сына Ивана IV Грозного, царевича 

Дмитрия и, соответственно, за будто бы чудом спасшегося 17 (27) мая 1606 

года царя Лжедмитрия I. Настоящее имя и происхождение не установлено, 

хотя существует множество версий. До объявления своего царского имени 

в русском городе Стародубе, короткое время самозванец выдавал себя за 

Андрея Нагого — никогда не существовавшего родственника царя 

Дмитрия. На пике своего влияния самозванец контролировал 

значительную часть Русского царства, хотя ему не удалось взять Москву, 

которая оставалась под контролем администрации официального царя 

Василия IV Шуйского. В российской историографии (в отличие от 

Лжедмитрия I) Лжедмитрий II обычно царём не считается, так как не 

контролировал Кремль, хотя ему присягнула значительная часть России. 

Лжедми трий III (известен под полуименем Сидо рка (полная форма 

Иси дор), по одному псковскому сказанию, также Матю шка (полная форма 

Матве й); умер в июле 1612) — самозванец и авантюрист, выдававший себя 

за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия Ивановича и, соответственно, 

за якобы спасшегося в окрестностях Калуги Лжедмитрия II. В российской 

историографии известен также как «псковский вор». 

Мари на или Мариа нна Ю рьевна Мни шек (род. ок.1588 г. в родовом 

замке в Ляшках Мурованных, ум. в 1614/15 году) — дочь сандомирского 

воеводы Ежи Мнишека и Ядвиги Тарло, жена Лжедмитрия I, венчанная с 

ним в мае 1606 года, незадолго до его гибели, и коронованная как русская 

царица (единственная женщина, коронованная в России до Екатерины I); 

затем жена следующего самозванца, Лжедмитрия II, выдававшего себя за 

первого. Активно участвовала во всех основных событиях Смутного 

времени. 

Ма рфа Боре цкая (известна как Ма рфа-поса дница, в различных 

источниках указывается отчество Семёновна или Ивановна) — жена 

новгородского посадника Исаака Борецкого, один из лидеров 

новгородской оппозиции к Ивану III. Выступала за независимость 

Новгорода от Москвы и сближение с Литвой. Потеряла земли и богатство 

в результате поражения Новгорода в московско-новгородской войне 

1477—1478 годов, была увезена из Новгорода, впоследствии приняла 

постриг и умерла в монастыре или была казнена.  



Митрополи т  о тий (XIV век, Монемвасия, Греция — 2 июля 1431) — 

митрополит Киевский и всея Руси (в Москве). В Русской Церкви 

почитается святым в лике святителей.  

Михаи л Васи льевич Скопи н-Шу йский (8 [18] ноября 1586 — 23 апреля [3 

мая] 1610, Москва) — князь, русский государственный и военный деятель 

Смутного времени, национальный герой времён польско-литовской 

интервенции, организовавший освободительный поход на Москву, 

осаждённую войсками Лжедмитрия II. 

Михаи л   дорович Рома нов (1596—1645) — первый русский царь из 

династии Романовых (правил с 27 марта (6 апреля) 1613 года), был избран 

на царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 1613 года. 

Ната лья Кири лловна, урождённая Нары шкина (22 августа (1 сентября) 

1651 — 25 января (4 февраля) 1694) — русская царица, вторая жена царя 

Алексея Михайловича, мать Петра I.  

Патриа рх Ни кон (мирское имя Ники та Ми нин (Минов); 7 [17] мая 1605, 

село Вельдеманово — 17 [27] августа 1681, Тропинская слобода, 

Ярославль) — московский патриарх, имевший официальный титул 

патриарх Московский и всея Руси, Божиею милостию великий господин и 

государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и 

малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих 

государств Патриарх с 25 июля (4 августа) 1652 года по 12 (22) декабря 

1666 года с титулом Великого Государя. Церковные реформы патриарха 

Никона, которые он начал в 1650-х годах, были направлены на изменение 

существовавшей тогда в Русской Церкви обрядовой традиции в целях её 

унификации с современной греческой. Они вызвали раскол Русской 

церкви, что повлекло возникновение старообрядчества. В 1666 году он был 

извержен из патриаршества и стал простым монахом, хотя его реформы 

были продолжены. 

Патриа рх  иларе т (в миру Фёдор Ники тич Рома нов; 12 ноября 1553 — 1 

(11) октября 1633) — церковный и политический деятель Смутного 

времени и последующей эпохи; третий Патриарх Московский и всея Руси 

(1619—1633). Первый из рода Романовых, носивший именно эту 

фамилию; двоюродный брат царя Фёдора Иоанновича (сына Ивана IV 

Грозного); отец первого царя из рода Романовых — Михаила Фёдоровича 

(избранного на трон в 1613 году). 

Севери н Налива йко (дата рождения неизвестна, Семерий, Гусятин, ныне 

Тернопольская область — 11 (21) апреля 1597, Варшава) — надворный 

казак, позже казацкий предводитель конца XVI века, руководитель 

восстания, охватившего значительную территорию Польско-литовского 

государства, сейчас территории современных Украины и Белоруссии. 



Солари, Пьетро Антонио (1445—1493) — итальянский архитектор, 

известный постройкой Грановитой палаты и башен Кремля. 

Соломони я   рьевна Сабу рова, в постриге София (ок. 1490 — 18 декабря 

1542) — первая жена Василия III, великого князя Московского. Сослана 

им в монастырь за бездетность. Канонизирована Русской церковью в лике  

преподобных как София Суздальская. День памяти — 29 декабря (16 

декабря по ст. ст.) и 14 августа (1 августа). 

Со фья Алексе евна (17 [27] сентября 1657 — 3 [14] июля 1704[3]) — 

царевна, дочь царя Алексея Михайловича, в 1682—1689 годах регент при 

младших братьях Петре и Иване. 

Со фья Вито втовна, в постриге  фросинья (1371 — 15 июня 1453) — 

княгиня, жена князя московского Василия I (в 1390—1425 годах). 

Единственная дочь великого князя литовского Витовта Кейстутовича. 

Софья  оми нична Палеоло г, она же Зоя Палеологиня  (ок. 1455 — 7 

апреля 1503) — великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать 

Василия III, бабушка Ивана Грозного. Происходила из византийской 

императорской династии Палеологов.  

Степа н Тимофе евич Ра зин, известный также как Сте нька Разин (1630 

год, Зимовейская-на-Дону, Русское царство — 6 [16] июня 1671, Москва, 

Русское царство) — донской казак, предводитель восстания 1670—1671 

годов, крупнейшего в истории допетровской России. Отец — казак 

Тимофей Разин. 

Стефан Баторий ( 27 сентября 1533, Шимлеу-Силванией — 12 декабря 

1586, Гродно) — король польский и великий князь литовский (с 1576), сын 

Иштвана IV, воеводы Трансильвании. Полный королевский титул: Божьей 

милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, 

мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подляшский, 

инфлянтский, а также князь семиградский. 

Тара с  едоро вич (также Тарас Бут, Тарас Тряси ло, Хасса н Тара сса, 

Гасса н Тра сса, укр. Тарас Федорович; умер ок. 1639) — гетман 

(крымскотатарского происхождения) запорожских нереестровых казаков (с 

1629 года), активный участник борьбы за освобождение Украины из-под 

власти Речи Посполитой. 

  дор I Иоа ннович, известен также по имени Феодор Блаженный, 31 мая 

1557, Москва — 7 (17) января 1598, Москва) — царь всея Руси и великий 

князь Московский с 18 (28) марта 1584 года, третий сын Ивана IV 

Грозного и царицы Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой, 

последний представитель московской ветви династии Рюриковичей. 

Канонизирован Православной Церковью как «святой благоверный Феодор 

I Иоаннович, царь Московский». Память 7 (20) января, воскресенье перед 



26 августа (по ст. стилю) / 4 сентября (по нов. стилю), то есть первое 

воскресенье сентября (Собор Московских святых). 

  дор III Алексеевич (30 мая (9 июня) 1661 — 27 апреля (7 мая) 1682) — 

русский царь с 1676 года, из династии Романовых, сын царя Алексея 

Михайловича и царицы Марии Ильиничны, урождённой Милославской, 

старший брат царей Ивана V (родной) и Петра I (единокровный). 

  дор Леонтьевич Шакловитый (Большой; середина 1640-х — 11 [21] 

октября 1689) — русский государственный деятель, окольничий, глава 

Стрелецкого приказа (1682—1689), сторонник и фаворит царевны Софьи 

Алексеевны. Выходец из брянских детей боярских. Сын дворянина 

московского Леонтия Андреевича Шакловитого. В начале 1660-х гг. 

поступил на службу в подьячие Разрядного приказа. С 1672 г. подьячий 

Приказа тайных дел. Весной 1676 г. пожалован в дьяки Разрядного 

приказа. В 1682 г. входил в состав комиссии по составлению родословных 

книг. 27 августа 1682 г. пожалован в думные дьяки, 7 декабря того же года 

— в думные дворяне. В декабре 1682 г.  становится главой Стрелецкого 

приказа. Активный сторонник идеи возведения на престол царевны Софьи 

Алексеевны. Под его руководством была составлена панегирическая 

история регентства Софьи. 15 июня 1689 г. становится окольничим и 

наместником Вяземским. У Б.И. Куракина приведены позднейшие слухи о 

том, что между Софьей и Шакловитовым существовала плотская связь. Но 

свидетельства времени её правления не подтверждают этого. Казнён 11 

октября 1689 г. на площади у Троице-Сергиева монастыря, где и был 

похоронен спустя две недели. Возможно, умер 11 сентября. С. М. Соловьёв 

пишет: «11 сентября Шакловитый, Петров и Чермный были казнены 

смертию». Н. Костомаров также пишет: «11 сентября, в 10 часов вечера, 

против Лавры, у большой дороги, вывели преступников на смертную казнь 

при большом стечении народа. Шакловитому отрубили голову топором». 

  дор Миха йлович Рти щев («Большой») (6 [16] апреля 1626 — 21 июня 

[1 июля] 1673) — друг и фаворит царя Алексея Михайловича, окольничий, 

глава разных приказов, просветитель, меценат, основавший Андреевский 

монастырь, Ртищевскую школу, ряд больниц, школ и богаделен. За 

нравственные качества и благотворительную деятельность получил от 

современников прозвище «милостивого мужа». 

Царица Ирина   доровна, урождённая Годунова, в иночестве Александра 

(1557 (?)[к 1] — 29 октября 1603) — сестра Бориса Годунова и супруга 

царя Фёдора І Иоанновича, номинальная правительница на русском 

престоле после смерти Фёдора І Иоанновича и до избрания царём Бориса 

Годунова с 16 января по 21 февраля 1598 года. 

  рий Дми триевич (он же  рий Звенигородский и  рий Галицкий) (26 

ноября 1374 года, Переяславль-Залесский — 5 июня 1434 года, Москва) — 



звенигородский и галицкий князь (с 1389), третий сын Дмитрия Донского, 

Великий князь Московский в 1433 и 1434.  

 

Словарь терминов. 

Абсолютизм – форма правления, при которой монарху 

принадлежит неограниченная верховная власть. 

Асессор (от лат. слова судья) – должностное лицо, облеченное 

судебной властью. 

Бояре введённые – введенные во дворец ( дворецкий, казначей, 

окольничий…), т.е. советники князя в делах управления. В 1505 г. – 13 

человек. 

Бунчук – медный либо золоченный шар на деревянной ручке, к 

шару прикрепляется пучок волос из конского хвоста. 

Верста – мера длины, равная 1,066 км. 

Воевода – в XV–XVII вв. так называли командиров полков и 

отдельных отрядов. В XVIII в. звание «воевода» указом Петра I было 

отменено. 

Вотчина – форма феодального наследственного землевладения; 

термин «вотчина» произошел от слова «отчина», т.е. отцовское право – 

собственность, наследственное владение. 

Выморочное наследство – наследство, умершего без наследников 

или лишённые наследства наследователи. 

Выход – регулярная дань, которую собирали на Руси для хана 

Золотой Орды. 

Генеалогия – с греч. родословная – происхождение и родственные 

связи лиц, родов, фамилий. 

Гетманщина – историографическое название казацких земель на 

территории Украины, России, Беларуси, Приднестровья, на которые в 

разные исторические периоды распространялась власть гетмана Войска 

Запорожского, начиная с восстания 1648 г. С 1686 г. этот термин 

распространялся только на левобережную Украину. 

Дворецкий – человек, заведовавший двором князя, ему 

подчинялись дворские, которые заведовали дворцами князя а 

провинциальных городах. 

Дети боярские – один из разрядов мелких феодалов, служилых 

людей, появившихся в XV в. Это потомки младших чинов княжеских 



дружин (отроков), представители измельчавших обедневших боярских 

родов. В XVI веке подразделялись на дворцовых и городовых 

(провинциальных). Термин исчез в результате реформ Петра I. 

Деулинское перимирие – перемирие на 14,5 лет между Россией и 

Речью Посполитой 1618 г., заключенное в д. Деулино близ Троице-

Сергиева монастыря. Речь Посполитая получила Смоленские, 

Черниговские, Новгород-Севрские земли с 29 городами. Предусмотрен 

был обмен пленными. 

Докончание – мирный договор, согласие. 

Домен (от лат. слова владение) – часть поместья, на которой 

феодал вел собственное хозяйство; совокупность наследственных 

земельных владений царя. 

Духовная – распоряжение любого лица о своем имуществе на 

случай смерти. 

Жильцы – низшее придворное звание, охраняли государевы 

хоромы.  

Заповедные лета – запрет перехода крестьян от одного владельца 

к другому даже в Юрьев день. Появились в 80-х гг. XVI в. в связи с 

необходимостью переписи податных слоев для определения налогового 

бремени. 

Интернирование – принудительное задержание одним воюющим 

государством граждан другого воюющего государства. 

Инфляция – чрезмерное увеличение количества обращающихся в 

стране бумажных денег, вызывающее их обесценивание. 

Каперский флот – от голландского слова, которое переводится – 

захватывать – в широком смысле – это морской разбой, когда на службу 

тому или иному правительству нанимались пираты, которые 

захватывали суда других стран. 

Касимов – центр Касимовского царства на р. Оке с середины 

XV в. до 1681 г., выделенное московскими князьями татарским «царям» 

и «царевичам», переходившим на русскую службу. 

Клейноды – знаки власти, вручаемые старшине в Запорожской 

Сечи. 

Конфедерация – форма государственного устройства, при 

которой государства, образующие конфедерацию, сохраняют свою 

независимость, имеют собственные органы государственной власти и 

управления. 



Кормление – содержание некоторых категорий должностных лиц, 

несущих службу в пользу князя, за счёт местного населения. 

Крепостное права – форма зависимости крестьян от феодала или 

феодального государства в личном, земельном, имущественном, 

административном, юридическом отношении, основанном на 

прикреплении крестьян к земле. 

Ливония – территория современной Латвии и Эстонии. С XIII в. 

завоевана немецкими рыцарями. В XVI в. представляла собой 

конфедерацию пяти государств: Ливонский орден, Рижское 

архиепископство, Курляндское, Дерптское, Эзель-Викское епископства. 

В XVII-XVIII вв. эта территория называлась Лифляндия. 

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной технике. 

Местничество – система распределения служебных мест среди 

феодальной верхушки в Русском государстве в XIV–XVII вв., когда при 

назначении на военную, административную, придворную службу 

учитывалось служебное положение предков. Отменено в 1682 г. 

Нетство – злонамеренное уклонение от службы. 

Окольничие – лица, заведовавшие границами–окольными 

местами и производившие в них суд и расправу. Впервые упоминается в 

1340 г. в завещании Ивана Калиты. Ёще одно объяснение – 

находившиеся около князя, сопутствовали при поездках, устраивали 

станы для остановки, заботились о проложении дорог, т.е. околичность 

дорог. 

Откуп – исключительное право, предоставляемое государством за 

определенную плату частным лицам на сбор каких-либо налогов, 

продажу определенных видов товаров. 

Охлократия – власть толпы, когда большинству подчиняется 

меньшинство. 

Пластун – черноморский казак, умеющий ползать по-пластунски 

и проявивший себя в XIX в. 

Подать – налог, взимающийся с крестьян и мещан. 

Поместье – условная форма феодального землевладения 

Посошная система – поземельный налог с сохи, т.е. с количества 

земли в XVI–XVII вв. 



Поташ – техническое название карбоната калия, добывался из 

древесной золы, применялся при производстве стекла и крашении. 

Приказы – центральные правительственные учреждения 

Московского государства в XVI- начале XVIII вв., ведавшие 

отдельными отраслями хозяйства во главе с дьяками. 

Промыслы – хозяйственные занятия, дающие дополнительный 

доход. 

Протекционистская политика – защита со стороны государства 

своего собственного рынка от иностранной конкуренции. 

Пути – некоторые статьи дворцового хозяйства, выделенные в 

особые ведомства. 

Путные бояре – управители отдельных территорий в княжеском 

хозяйстве, которые представляли им в качестве кормления за их службу. 

Регентство – в монархических государствах временное 

коллегиальное (регентский совет) или единоличное (регент) 

осуществление полномочий главы государства в случае вакантности 

престола, малолетства, продолжительной болезни, недееспособности 

или длительного отсутствия монарха. 

Социальная стратификация – структура общества и отдельных 

её слоёв, предусматривает характеристику образовательного уровня, 

бытовых условий жизни, психологию групп населения. 

Сословие – социальная группа с наследственными правами и 

обязанностями. 

Старши на – категория должностных лиц в казачьих войсках 

(атаман, писарь, судья…). 

Столбовые дворяне – потомственные дворяне, занесённые в XVI-

XVII вв. в столбцы, родословные книги. 

Татьба – воровство, тать – человек, действовавший тайно 

Тягло – налоги или повинности крестьян и посадских людей в 

XV-XVIII вв. 

Унификация – приведение к единообразию, рациональное 

сокращение числа объектов одинакового, функционального назначения. 

Урочные годы – годы сыска беглых крестьян. Впервые 

пятилетний сыск был установлен в 1597 г. 



Феодализм – предшествующий капитализму общественный строй, 

в основе которого лежит собственность крупных землевладельцев на 

землю и другие средства производства. 

Черная рада (от слова чернь (крестьяне, мещане) – общее 

собрание украинского казачества с представителями крестьян и мещан 

для решения важнейших вопросов. 

Черносошное землевладение – земельные наделы черносошных 

крестьян и тяглого городского населения в России в XIV-XVII вв., эти 

земли облагались налогом в пользу князя (царя) или казны. 

Холоп – категория феодально-зависимого населения, по 

правовому положению близкая к рабам. 

Хоругви – разноцветные флаги с изображением святых, крестов, 

оружия. 

Шемяка – прозвище (от татарского слова чимэху, что означает 

украшать) Дмитрия Юрьевича, участника феодальной войны 1425-

1453 гг.  

Юрьев день – 26 ноября старого стиля, в XV–XVI вв. в России 

время перехода крестьян от одного феодала к другому. 

Ярлык – льготная грамота монгольско-татарских ханов Золотой 

Орды подвластным светским и духовным феодалам. 

 


