
Особенности   становления   
государственности в России и мире
       Русь - Россия IX-XVII вв.           

(Средневековье)
         в контексте развития   

европейской цивилизации
         Лекция 1.

           Государственность Руси – России
               IХ − XVI вв.



 
VI-втор.пол.IX вв. – разложение первобытно-общинного строя у 

восточных славян



 

  

 Призвание варягов. Художник А. М. Васнецов

Древнерусское государство
втор.пол.IX- нач. ХII вв. – Древнерусское государство. Столица – Киев. Раннефеодальный 
характер государства (? спорный вопрос)

Династия Рюриковичей
Князья древнерусского государства 

(годы правления)
862 - 879 – Рюрик - основатель династии древнерусских князей
879 - 912 – Олег Вещий. 882 г. – объединение Киева и Новгорода, условная дата образования 
древнерусского государства



Древнерусское государство
втор.пол. IX- нач. ХII вв. – Древнерусское государство. Столица – Киев. Раннефеодальный характер государства 

(? спорный вопрос)
Династия Рюриковичей

Князья древнерусского государства 
(годы правления)

862 - 879 – Рюрик - основатель династии древнерусских князей
879 - 912 – Олег Вещий. 882 г. – объединение Киева и Новгорода, условная дата образования древнерусского 

государства
912 - 945 – Игорь Старый
945 - 957 - княгиня Ольга (регентша при малолетнем сыне)
945 – 972 - Святослав Игоревич
972 – 980 - Ярополк Святославич. Междоусобная война между сыновьями Святослава
980 – 1015 - Владимир I Святой
1015 – 1019 – Святополк Окаянный. Междоусобная война, гибель          
князей Бориса и Глеба                                                                                     
1019 – 1054 - Ярослав Мудрый                                                                  
1054 – 1093 – сыновья Ярослава Мудрого Изяслав, Святослав, Всеволод
1093 – 1113 – Святополк II Изяславич
1113 – 1125 – Владимир Мономах 
1125 – 1132 - Мстислав Великий



Управление древнерусским государством

Великий киевский князь
Дружина 

 Старшая (Бояре) Боярская дума
Младшая 
Личная 

Тысяцкий
Ополчение

вече - народное собрание

митрополит

На ранних этапах - 
племенные князья. 
Потом назначались 

посадники - бояре или 
князья отдельных 

земель.  

С X в. - традиция 
назначения в 

качестве посадников 
в городах сыновей 

Великого князя. 

Местное 
управление



Наивысший расцвет древнерусского государства

Памятник князю Владимиру Святому.  (П 
Клодт (статуя Владимира), А. Тон 
(пьедестал) и В. Демут-Малиновский 
(барельефы), 1853, Киев 

Князь Ярослав Мудрый. (Скульптурная 
реконструкция по черепу выполнена в 
мастерской
М. М. Герасимова, 1950-е годы)



Русские княжества в XII в.

Феодальная 
раздробленность  -это 

политическая и 
экономическая 

децентрализация 
государства, 

т. е. отсутствие единых 
законов, единой армии, 
единого центра власти и 

управления. 



Период политической раздробленности втор. четв. ХII вв. – ХV вв. 
 (феодальная раздробленность удельный период и пр.)  

Галицко-Волынское княжество

1199 – Объединение Галицкого и Волынского княжеств при Романе Мстиславовиче
1121-1164 – правление Даниила Романовича в Галиче

Влалимиро-Суздальское княжество

1125 – 1157 – Юрий Долгорукий (сын Владимира Мономаха)
1157 – 1174 – Андрей Боголюбский
1176 – 1212 – Всеволод Большое Гнездо
1212  - 1238 – Юрий Всеволодович (погиб на р. Сить при столкновении с монголо-татарами)
1243 - 1246 -  Ярослав Всеволодович (первый получил ярлык от хана Батыя)
1248 - 1252 – Андрей Ярославич
1252 -  1263 – Александр Ярославич Невский



Памятник Юрию Долгорукому 
 (Скульпторы С. Орлов, А. 

Антропов,
 Н. Штамм, архитектор

В. Андреев, 1954, Москва

Портрет великого князя Андрея 
Боголюбского (реконструкция М.М. 

Герасимова,
Государственный биологический музей 

им. К.А. Тимирязева, Москва)



Князь Александр Невский
(худ. П. Д. Корин)

Невская битва 1240 г. Поединок князя Александра 
с Биргером (худ. Н. К. Рерих)



Ордынское иго стало одной из причин отставания русских земель от 
стран Западной Европы, способствовало консервации феодализма.  

Началось перемещение населения на запад и северо-запад Волго-Окского 
Междуречья, тем самым увеличивалось количество безземельного населения. Они 
попадали в зависимость от землевладельцев. Начал формировался целый класс 
зависимых крестьян. 

Изменилось положение знати и 
князей. Если раньше они 
существовали за 
счет сбора дани, кормлений, 
теперь они этого лишились, 
поэтому возросла роль 
земельной 
собственности. 

Усилилась власть князя над 
населением. 
Князь становился гарантом
 безопасности своих земель.

                                            Баскаки (худ. С. В. Иванов , 1909 г.)



Образование централизованных государств
Вопросы  сравнения Западная Европа Русь
Исторические условия подготовлено длительным естественно-

историческим процессом формирования 
предпосылок, способствовавших 

объединению

неблагоприятных условиях, связанных с 
более чем двухвековым монголо-

татарским игом

Социально-экономические 
факторы

развитие товарно-денежных отношений, 
рост городов и торговли, укрепление 

экономических связей 

рост феодального землевладения и 
усиление феодальной зависимости, 
слабое развитие товарно-денежных 

отношений

Политический фактор сильная королевская власть, 
опиравшаяся на поддержку городов, 

дворянства, крестьян

необходимость свержения монголо-
татарского ига и защиты от посягательств 

на русские земли Великого княжества 
Литовского и Ливонского ордена

Расстановка политических сил.

Роль объединяющей силы

 опора королевской власти  на поддержку 
городов, дворянства, крестьян

 «третье» сословие

поддерживали все социальные слои 
русского общества,

не сформировано  «третье» сословие
великокняжеская власть

Русское государство формировалось на феодальной основе



Московские князья
1276 – 1303 – Даниил Александрович (младший сын Александра Невского)
1303 – 1325 – Юрий Данилович
Объединение северо-восточных земель  под властью Москвы
1325 – 1340 – Иван Данилович Калита                     
1340 – 1353 – Семен Иванович Гордый               
1353 – 1359 – Иван Иванович Красный
1359 – 1389 -  Дмитрий Иванович Донской
1389 – 1425 – Василий I
1425 – 1462 – Василий II Темный
1462 – 1505 – Иван III – Государь всея Руси. Образование Московии
Хронологически он совпадал с аналогичными процессами в Западной Европе

 

объединение 
русских 
земель 
под властью 
Москвы

Московский Кремль при Дмитрии Донском 
(худ. А. М. Васнецов) Поединок Пересвета с Челубеем  (худ. М. И. Авилов, 1943)



Образование Российского централизованного государства



Московское государство
Конец ХV- ХVII вв. - Московское государство (Московское царство с 1547 г., Московия, 
Великорусское государство, Русское государство, Россия)
1462 – 1505 – Иван III – Государь всея Руси
1505 – 1533 – Василий III

Герб и печать при Иване III     Иван III Васильевич. Гравюра 
  из «Космографии» А. Теве. 1584.

     
  «Василий III Иванович». Гравюра  из 

«Записок о Московии» С. 
Герберштейна. 16 в.



Политический строй России
(конец XV - начало XVI в.)

Начало
становления

самодержавной 
монархии

Усиление власти
Московского великого князя

Формирование органов
Центральной власти и власти

на местах (Дворец, Казна, уезды)

Изменение состава
Боярской думы

Сокращение числа уделов

Судебник 1497 г.



    Великий князь московский 
      (Государь   всея Руси)

Боярская Дума Митрополит

Казна Дворец

Политический строй России
(конец XV - начало XVI в.)

Приказы 

Наместники («кормленщики») 



Московское государство
1533 – 1584 – Иван IV Грозный – Царь Московский и Всея Руси
1533 – 1538 – Регентство Елены Глинской
1538 – 1547 – Боярское правление
1547 – 1584 – Венчание Иван IV на царство. 
Самостоятельное правление царя. 
1547 – 1560 – Реформы Избранной Рады. 
Сословно-представительная монархия.  
1565 - 1572 – Опричнина. 
Становление самодержавия.
1584 – 1598 – Федор Иванович. 
Прекращение династии Рюриковичей.
 Начало кризиса Московского государства

   

                                           Царь Иван IV Грозный
                                                (скульп. М. Антокольский, 
                                                     1871, ГТГ, Москва) 

     



Реформы середины XVI в.

ФИНАНСЫ

ПРАВО

АРМИЯ

ГУБНАЯ
РЕФОРМА

НАЛОГИ

ЦЕРКОВЬ

Централизация и унификация денежной системы (1531)
и мер вместимости

Судебник 1550 г.
Стрелецкое войско
Дворянское ополчение

Служилое казачество, посоха
Упорядочение местничества

Губные старосты (из дворян уезда)
Городовые приказчики

Отмена кормлений
Посошное обложение

«Стоглав» (1551)



Политическое устройство России XVI в.

 Ц А Р Ь

БОЯРСКАЯ ДУМА МИТРОПОЛИТ 
(с 1589 г. - патриарх)

ЗЕМСКИЙ СОБОР
Представлены: боярство, духовенство,

дворянство, купечество,
государственный аппарат

ПРИКАЗЫ

Городовые приказчики, губные старосты,
земские старосты, излюбленные головы,

воеводы



                                                                    «Опричники»
                                                          (Худ. Николай Неврев)



Русское государство в 
XVI в.



        Собор Покрова на Рву на Красной площади в       
Москве. (арх. Барма и Постник, 1555-1561)

Новая мощная держава, возникшая на 
востоке Европы, резко изменила 
геополитическую ситуацию в регионе, 
активно заявила о себе на международной 
арене не только в военно-политическом, но и 
в религиозном плане, став оплотом 
православия. 
Русское государство росло и крепло. 
К середине XVI в. окончательно оформилась 
его социальная и политическая структура. 
Одновременно шел процесс складывания 
русской народности в качестве этнического 
ядра объединения, формировалась 
многонационального объединения, 
формировалась русская культура. 
Русское государство утверждалось как 
самодержавно-крепостническое. 
Определяющая роль самодержавной власти 
в сфере общественных отношений влияла на 
весь ход исторического развития страны. 


