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АЛТЫН 

старинная 
русская монета 
и денежная 
единица с XV в. 
равнялась 6 
московским и 3 
новгородским 
деньгам. 
Чеканились 
монеты медные 
(с 1654 г.) и 
серебряные (с 
конца XVII в.).

«НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН». 



Астраханское ханство

– государство, возникшее в 
1459 – 1556 гг. на Нижней 
Волге после распада Золотой 
Орды.

 В 1533 г. подписало 
союзный договор с Москвой с 
целью защиты от Крымского 
ханства и Ногайской орды.

 После взятия в 1552 г. Ка-
зани русское правительство, 
заинтересованное в выходе к 
Каспийскому морю и желав-
шее прекратить работор-
говлю русскими пленниками, 
послало в Астрахань свои 
войска. 

 

В результате здесь был 
посажен ставленник России 
хан Исмаил Дервиш-Али.

 В 1556 г. он попытался 
освободиться от власти 
российского государства, и в 
Астрахань вновь были 
посланы войска.

 Город сдался без боя. 
Волжский судоходный путь 
оказался под надежным 
контролем России. 



АРШИН 

дометрическая 
мера длины в 
ряде стран, в том 
числе в России (с 
XVI в.).

 Равна 16 
вершкам или 
71,12 см.



БАРЩИНА 

форма 
феодальной 
отработочной ренты, 
бесплатный 
принудительный 
труд феодально-
зависимого 
крестьянина в 
пользу феодала. 

Была широко 
распространена в 
европейской России 
во второй половине 
XVI — первой 
половине XIX в.

 "Помещик на уборке хлеба".
 Гравюра. 1799



БОБЫЛИ 

обедневшие 
крестьяне, 
часто не 
имевшие своих 
дворов.

Васнецов. Бобыль и Бобылиха.



Боярская дума
Боярская дума - высший 

совет при князе, а с 1547 г. - 
при царе. В период Киевской 
Руси Боярская дума 
представляла собой 
совещание князя с боярами. 

В состав этой думы входили 
и многие дружинники. В 
заседаниях думы могли 
принимать участие и 
представители высшего 
духовенства с правом голоса. 
Созывалась эта дума не 
регулярно, а лишь по мере 
надобности. 

С XI в., после того как 
княжеские мужи были 
все наделены землей и 
их приравняли к земским 
боярам, в состав 
Боярской думы входили 
только бояре. 

При Иване III, в конце 
XV в., Боярская дума 
превратилась в 
постоянный 
совещательный орган 
при верховной власти.

 

С XI в., после того как 
княжеские мужи были 
все наделены землей и 
их приравняли к земским 
боярам, в состав 
Боярской думы входили 
только бояре. 

При Иване III, в конце 
XV в., Боярская дума 
превратилась в 
постоянный 
совещательный орган 
при верховной власти.

 

Думные дьяки составляли и пра-
вили проекты решений Боярской 
думы и царских указов, ведали 
делопроизводством БД и важ-
нейших приказов, нередко из их 
среды выдвигались видные госу-
дарственные деятели и дипло-
маты.
 Окольничий, придворный чин и 
должность в Русском государ-
стве 13 — начале 18 вв. Перво-
начальными функциями О. были, 
по-видимому, устройство и обес-
печение путешествий князя и 
участие в приёме и переговорах 
с иностранными послами. 

Впервые упомянут в 1284. ;был 
вторым (после боярина) думным 
чином. О. назначались руководите-
лями приказов, полковыми воево-
дами, участвовали в организации 
придворных церемоний. 

Думные дворяне, в Русском госу-
дарстве в 16—17 вв. третий по «чес-
ти» думный чин. Они участвовали в 
заседаниях Боярской думы, в работе 
её комиссий, управляли приказами, 
выполняли придворные и военные 
обязанности, назначались воеводами 
в города. 

В 16 в. думные дворяне чаще 
всего принадлежали родовитым 
фамилиям и число их было 
невелико. Думные дворяне, наряду с 
думными дьяками, были опорой 
царской власти в борьбе с боярской 
аристократией в Боярской думе. 

В 1711 г. Петр I образовал Сенат и 
Боярская дума была ликвидирована.



ВОЕВОДА 

должностное 
лицо, 
возглавлявшее 
военное и 
гражданское 
управление в 
уездах и городах.

Воевода Алексей Шеин. 
репродукция гравюры



ВОТЧИНА

земельное владение, 
принадлежащее феодалу 
потомственно (от слова 
«отец») с правом продажи, 
залога, дарения. Вотчина 
составляла комплекс, 
состоящий из земельной 
собственности (земли, 
построек и инвентаря) и 
прав на зависимых 
крестьян. Синонимы 
вотчины — аллод, 
бокленд. 

Грамота Петра Великого 
канцлеру Головкину на 

вотчину. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК 

система 
устойчивых 
хозяйственных 
связей и обмена 
товарами между 
различными 
частями России, 
основанная на 
выпуске 
определенной 
продукции.



ГЕТМАН 

 на Украине в 
XVI-XVII вв. глава 
реестровых казаков. 

С 1648 -правитель 
Украины и 
военачальник 
казацкого войска. 

Первым гетманом 
был Богдан 
Хмельницкий.

 С 1708 г. гетман 
назначался царским 
правительством, в 
1764 г. должность 
гетмана упразднена.



Грюнвальдская битва

Грюнвальдская 
битва 1410 года [в 
немецкой литературе 
— битва под 
Танненбергом 
(Стембарком)], 
решающее сражение 
«Великой войны» 
(1409 – 1411 гг.) 
народов, 
порабощенных 
рыцарскими орденами 
за освобождение.

 

В ходе этой битвы 
польско-литовско-рус-
ские войска 15 июля 
разгромили войска Тев-
тонского ордена.

 3 июля польско-лит-
овско-русская, армия 
под командованием по-
льского короля Влади-
слава II Ягелло (Ягай-
ло) в районе Грюнваль-
да с главными силами 
ордена. 

Войско ордена (27 тыс. 
чел.) состояло из немец-
ких, французских и других 
рыцарей и отрядов наём-
ников (швейцарцы, англи-
чане и др.), всего 51 зна-
мя. Союзная армия (32 т. 
чел.) включала польские, 
литовские, русские (в т. ч. 
украинские и белорусс-
кие), валашские, чешско-
моравские, венгерские и 
татарские отряды, объе-
динённые в 91 хоругвь.

Объединёнными усил-
иями русских и литовских 
хоругвей войска Валлен-
рода были разгромлены. 
На левом крыле польские, 
русские и чешские войска и 
пришедшие к ним на 
помощь литовские и рус-
ские хоругви окружили вой-
ска Лихтенштейна и нача-
ли их уничтожение. В бою 
погибли все руководители 
ордена во главе с гроссме-
йстером Юнгингеном.

В Грюнвальдской битве 
союзные войска, сражавши-
еся за независимость своих 
народов, одержали выдаю-
щуюся победу и приостано-
вили агрессию тевтонцев на 
восток.

 Грюнвальдская битва 
выявила ряд отрицательных 
качеств рыцарского войска 
— его неповоротливость, 
шаб-лонность действий, 
низкие моральные качества.

Пехота союзных войск 
показала способность вести 
успешные боевые действия 
против тяжёлой рыцарской 
конницы. Особенно высокие 
боевые качества показали 
русские войска. 

Победа способствовала 
развитию освободительного 
движения в Чехии. 



ГУБА

в Московском государстве 
территориальный округ, в пределах 
которого действовала уголовная 
юрисдикция выборного губного старосты. 

В первой половине XVI в. совпадала с 
волостью, иногда с посадом, к XVII в. 
стала почти всегда совпадать с уездом. 

Губная реформа*



ДЕТИ БОЯРСКИЕ
помещики, дворяне.



ДУМА
1) представительное, выборное законодательное, 

совещательное или административное учреждение 
царской России; 2) собрание, совет бояр, земских 
выборных (Боярская дума, Земская дума).



ДЬЯК 

начальник и 
письмоводитель 
канцелярии разных 
ведомств в России 
до XVIII в.; 

руководил 
работой местных 
учреждений, 
приказов.



ЗАКРЕПОЩЕНИЕ
 КРЕСТЬЯН 

превращение свободных крестьян-общинников в 
людей, личнозависимых от феодала, бесправных, 
лишенных собственной земли и прикрепленных (т. е. 
ставших крепостными) к земле и личности 
конкретного феодала, а также к государственным 
(казенным, черносошным) или к монастырским, 
церковным, патриаршим землям.

 В Западной Европе закрепощение крестьян 
происходило с VI в. В России различные формы 
зависимости возникли еще в период Древней Руси. 
Зависимость крестьян от землевладельцев возросла 
в ордынский период. Юридическое закрепощение 
началось в 1497 г. («Судебник Ивана III») и 
закончилось в 1649 г. («Соборное уложение»).



ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА 

годы, когда крестьянам был запрещен уход от 
помещика.

 «Заповедные лета» - (заповедь – запрет, 
повеление) – годы, в которые в Российском 
(Московском) государстве запрещался переход 
крестьян от одного владельца к другому в Юрьев 
день (26 ноября), что стало важным шагом к 
закрепощению крестьян. Ввел Иван IV в 1581 г. 



ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ 
(сечь — главное укрепление) — организа ция 

украинских казаков в ХУ1-ХУШ вв. за днепровскими 
порогами. Была своеобразной казачьей «республи-
кой». Верховный орган —сечевая рада. Возглавля-
лась атаманом. Ликвидирована Екатериной II в 1775 г. 
после подавления крестьянской войны под руко-
водством Е.И. Пугачева.



ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА  

Укрепленная 
линия из лесных 

завалов для 
защиты от 
набегов.

Белгородская засечная черта 



ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 

старинное 
название 
путешественников-
исследователей, 
открывающих 
новые земли.



ЗЕМСКИЙ СОБОР 

орган при царе 
для обсуждения 
наиболее важных 
государственных 
дел, состоявший 
из представите-
лей различных 
слоев населения 
(в Англии — пар-
ламент, в Гер-
мании — рейхстаг 
и т.д.). 

Земский собор избрал
 российским  царем 
Михаила Федоровича
 Романова.

Земские соборы 
– высшие 
сословно-предста-
вительные учреж-
дения в России 
(вторая половина 
XVI – XVII вв.), 
имевшие законо-
совещательный 
характер. 

Рассматривали 
важнейшие 
государственные 
вопросы.

Созывались 
царем, а в его 
отсутствие – 
митрополитом 
(позже 
патриархом) и 
Боярской думой. 
Постоянные 
участники 
Земских соборов 
– Боярская дума и 
«Освященный 
собор» (высшее 
духовенство).

На первом 
Земском «Соборе 
примирения» в 
1549 г. собрались 
представители 
различных сосло-
вий для обсужде-
ния важнейших 
политических 
решений. Таким 
образом он был 
призван укрепить 
центральную 
власть и расши-
рить социальную 
базу готовящихся 
преобразований.

Первый Земской 
собор принял 
решение о 
составлении 
нового Судебника. 

С созывом 
Земских соборов в 
России начала 
складываться 
сословно-
представительная 
монархия 



ЗЕМЩИНА 

Земщина – часть территории Российского 
государства, не включенная в опричнину Иваном 
Грозным. Центр – Москва. Управлялась 
боярской думой и приказами.



ИЗБРАННАЯ РАДА
круг приближенных Ивана IV, составлявший 

фактическое правительство в 40-50-х гг. XVI в.
Избранная рада - совет близких к Ивану IV людей, 

сложившийся около 1549 г. Название было дано 
одним из людей, входивших в нее - А. Курбским.

 Состав Избранной рады не совсем ясен. Ее 
возглавлял А. Адашев, происходивший из богатого, 
но не очень знатного рода. Князья Д. Курляев, А. 
Курбский, М. Воротынский, московский митрополит 
Макарий и священник Благовещенского собора 
Кремля, духовник царя Сильвестр, дьяк Посольского 
приказа И. Висковатый. 

Состав Избранной рады как бы отразил компро-
мисс между различными слоями господствующего 
класса. Избранная рада просуществовала до 1560 г.; 
она проводила преобразования, получившие 
названия реформ середины ХVI в.



КАБАЛА

1) в Древней Руси — долговое обязательство. С 
XVI в. обязательство в письменной форме, 
ставящее заемщика в личную зависимость от 
заимодавца. При помощи кабалы заимодавец 
превращал свободных людей, вовремя не 
уплативших долга, в крепостных; 

2)  невыносимый гнет и зависимость.



Казанское ханство
выделилось в 1438 году из 

состава Золотой Орды. Оно 
занимало территорию от Вят-
ки до Волги, от Оки до Камы и 
устья Белой.

 Высшая государственная 
власть принадлежала хану. 
Основателем династии казан-
ских ханов был Улу Мухаммед 
(правил в 1438-1445 гг.). Насе-
ление Казанского ханства сос-
тавляли казанские булгары и 
чуваши, занимавшие террито-
рию междуречья Волги и Камы 
еще до завоевания ее в XIII в. 
татаро-монголами, а также 
финно-угорские народы.

Основная масса населения 
состояла из свободных и зави-
симых крестьян, плативших 
ясак и другие подати: поземе-
льный, подымный, сельский 
налоги, таможенную пошлину, 
продовольствие для проезжаю-
щих чиновников и фураж для 
лошадей.

 Основным занятием насе-
ления было земледелие. В гор-
одах было развито ремесло. 
Значительную роль играла 
торговля с Русским государст-
вом, Сибирью, странами Кавка-
за и Востока. В 1552 г. Казанс-
кое ханство было присоедине-
но к Московскому государству



КАЗАЧЕСТВО 

население окраин 
России, 
складывавшееся в 
основном из беглых 
крестьян;

 в XVIII —начале 
XX в. военное 
сословие 
дореволюционной 
России, служившее 
самодержавию.



КАРЬЕРА 

достижение 
успеха,
видного
 положения
 в обществе.

Святейший Патриарх Никон.
 Родом из  крестьянской семьи, 
ставший Патриархом всея Руси



КАФТАН 

верхняя мужская 
одежда с глубоким 
запахом и длинными 
рукавами.



КОРМЛЕНИЕ

на Руси система натуральной оплаты, 
содержания за счет местного населения некоторых 
категорий должностных лиц, несущих службу в 
пользу князя.

 Эта система была ликвидирована при Иване IV 
(правительством Елены Глинской, матери 
малолетнего Ивана)земской реформой 1555 – 1556 
гг. 



КРЕПОСТНОЕ ПРАВО 
общественный порядок, при котором владельцы 

земли (государство, помещики, церковь) имели пра-
во на принудительный труд, имущество и личность 
крестьян, прикрепленных законом к земле.

 Крепостное право совокупность юридических 
норм, обеспечивающих наиболее полную форму 
крестьянской зависимости от землевладельцев. 

Крепостное право включало запрещение кресть-
янам уходить со своих земельных наделов (т.н. 
прикрепление крестьян к земле, беглые подлежали 
принудительному возврату), наследственное 
подчинение административной и судебной власти 
определенного феодала, лишение крестьян права 
приобретать недвижимость.

В своем становлении крепостное право прошло 
несколько этапов.

Первый этап относится к концу XV-XVI вв., 
когда началось наступление землевладельцев и 
государства на крестьян.

 Из-за роста повинностей и притеснений со 
стороны властей крестьяне всё чаще уходили от 
своих владель-цев. Бегство от господ стало в 
России самой распрост-ранённой формой 
проявления недовольства. 

Государственная власть не обладала ещё той 
силой, которая могла бы прикрепить крестьянина к 
земле. Рост поместного и вотчинного 
землевладения феодалов сопровождался 
вовлечением новых масс крестьян в отношении 
личной зависимости от хозяев. 

В период политической раздробленности 
крестьяне могли покидать своих хозяев и 
переходить к другому землевладельцу. Судебник 
Ивана III, составленный в 1497 г. всем своим 
содержанием был направлен на защиту интересов 
землевладельцев, их собственности и власти над 
зависимым населением а также феодального 
государства.

57 статья законодательства вводила новое 
правило, по которому крестьяне могли уходить от 
своих владельцев только один раз в году - за 
неделю до Юрьева дня (26 ноября) и в течение 
недели после него, с обязательной выплатой 
пожилого - оплаты за проживание на земле барина. 
Это было первое общегосударственное 
ограничение крестьянской свободы, но ещё не 
закрепощение. 

Срок - конец ноября, время, когда собран уро-
жай, был удобным для обеих сторон. В Судебнике 
1550 г. были подтверждены и уточнены нормы крес-
тьянского перехода в Юрьев день, увеличивалось 
"пожилое", усиливалась власть господина над крес-
тьянами: на хозяина возлагалась ответственность за 
преступления крестьян.

В условиях разорения страны после Ливонской 
войны и опричнины бегства крестьян на окраины 
страны усилилось. Это вызывало недовольство зем-
левладельцев. Так как они были опорой царя, Иван 
Грозный в 1581 г. вводит крепостническое законода-
тельство – заповедные годы, когда отменялся Юрьев 
день и запрещался переход крестьян, что означало 
важный шаг на пути к оформлению крепостного 
права в России. 

Второй этап закрепощения крестьян в стране 
происходил с конца XVI в. до 1649 г., когда было изд-
ано Соборное Уложение царя Алексея Михайлови-
ча. Оно знаменовало коренное изменение положения 
крестьян. Они лишались права перехода от одного 
владельца к другому. Теперь крестьяне прикреплялись 
к земле, а не к владельцу.

 При Борисе Годунове появился царский указ от 
24 ноября 1597 г., который повелевал разыскивать и 
возвращать прежним владельцам всех беглых и 
насильно вывезенных крестьян в течение пятилетнего 
срока. 

Василий Шуйский, надеясь на поддержку дворян-
ства, издал крепостническое законодательство, пред-
усматривавшее увеличение срока урочных лет. Поиск 
беглых стал должностной обязанностью местной адм-
инистрации, которая за каждого пришлого человека 
должна "спрашивать накрепко, чей он и откуда, и когда 
бежал".

Для крестьянина главной становилась проблема не 
выхода, а поиска владельца и нового места жительства. 
Систему крепостной зависимости оформило Соборное 
уложение 1649 г. Оно закрепило частновладельческих 
крестьян за помещиками, боярами, монастырями и 
другими владельцами, а также установило зависимость 
частновладельческих крестьян и от государства. Соборное 
Уложение отменило "урочные лета", утвердило право на 
бессрочный розыск и возвращение беглых, закрепило 
наследственность крепостного состояния и право 
землевладельца распоряжаться имуществом крепостного. 

Третий этап закрепощения крестьян относится ко 
второй половине XVII - XVIII вв., когда шло укрепление и 
дальнейшее развитие крепостного права. 

В этот период усиливается наступление 
землевладельцев на права личности и рост повинности 
крестьян. 

При Екатерине II помещик мог продать, обменять, 
передать крестьян по наследству. Крестьяне не имели 
права жаловаться на помещика. Росли барщина и оброк.



Крестьянство
Возникновение кре-

стьянства как класса 
связано с разделением 
труда, отделением ре-
месла от земледелия и 
появлением противо-
положности между 
городом и деревней.

 В период Киевской 
Руси крестьянство де-
лилось на: свободных 
крестьян-общинников, 
смердов, или зависи-
мых крестьян, несших 
повинность в отноше-
нии князя; закупов и 
рядовичей – полузави-
симых крестьян. 

Крестьянство – термин 
«крестьяне» (христиане) 
впервые использован в 
конце 14 в.  С тех пор 
название становится 
универсальным термином 
для обозначения сельского 
населения. 

После окончатель-
ного закрепощения кре-
стьян в 17 веке выде-
ляют следующие кате-
гории крестьянства: 
частновладельческие, 
помещичьи, крепост-
ные; удельные и дво-
рцовые, принадлежа-
щие царской семье; 
черносошные, некрепо-
стные, свободные общ-
инники; монастырские 
крестьяне. 

Черносошные 
крестьяне как правило 
жили на окраинах 
страны

По мере 
распространении я 
крепостного права на 
Юг, Север, Поволжье и 
Сибирь, появляются 
новые категории 
крестьян. В начале 18 
века появились 
государственные 
крестьяне, в которые 
вошли однодворцы 
Юга, черносошные 
крестьяне Поволжья и 
Сибири. Сохранилась 
категория помещичьих 
(частновладельческих) 
крепостных крестьян. 

В разряд помещичьих 
крестьян были переведе-
ны и холопы, существо-
вавшие с периода 
Древней Руси.

 В конце 18 в. в состав 
государственных кресть-
ян вошли также экономи-
ческие (бывшие монасты-
рские) крестьяне, ямщики 
и т.д. 

После отмены в 1861 
г. крепостного права все 
крестьяне стали свобод-
ными и начался процесс 
их расслоения на кула-
ков; середняков; 
бедняков.



Крымское ханство

Крымское ханство – 
государственное 
образование в Крыму (1447 – 
1783 гг.), выделившееся из 
Золотой Орды. 

Столица – Бахчисарай (с 
начала 16 в.). С 1475 по 1774 
гг. – вассал Турции. 
Крымское ханство постоянно 
нападало на территорию 
России, занималось 
работорговлей. 

Ликвидировано в 
результате русско-турецких 
войн в 1783 г. 



Куликовская битва
(8.09. 1380 г.) – крупное сраж-

ение русских войск с монголо-
татарами, произошедшее на Ку-
ликовом поле, на правом берегу 
Дона при впадении в него реки 
Непрядвы. 

В 1380 г. ордынский прави-
тель Мамай с огромным войском 
двинулся на Москву. Московский 
князь Дмитрий Иванович стал 
организовывать отпор монголо-
татарам. 

Под его знаменами в короткий 
срок собрались дружины почти из 
всех русских земель. Русское 
войско отправилось на юг, к Дону. 
Князь перешел Дон и, тем самым, 
отрезал себе путь к отступлению. 

Фланги русского войска были 
прикрыты реками Доном и Непряд-
вой, что лишало татарскую конницу 
возможности применить свою трад-
иционную тактику - охват противни-
ка с флангов. Густая дубрава, нахо-
дившаяся на левом фланге, была 
использована Д.И. для размещения 
резервов - засадного полка.

 Быстрота и скрытность, с кото-
рой русские войска подошли к месту 
битвы, позволили Д.И. расстроить 
планы Мамая соединиться со свои-
ми союзниками - литовскими войс-
ками и войском рязанского князя 
Олега, бывшего в то время союзни-
ком татар.

 

Бой начали татары. Несмотря 
на ожесточенное сопротивление, 
строй русских был прорван. Татары 
уже ликовали победу, но тут был 
введен в бой засадный полк. Све-
жие силы русских войск обратили 
татар в бегство. 

Историческое значение Кул-
иковской битвы огромно. До Кул-
иковской битвы возрождение рус-
ской государственности было проб-
лематичным, после -это стало 
делом времени.

 Битва показала мощь и силу 
Москвы как политического и 
экономического центра. 

Москва стала организатором борь-
бы за свержение золотоордынского 
ига и объединения русских земель; 
был уменьшен размер дани; в Орде 
было окончательно признано полити-
ческое главенство Москвы среди ост-
альных русских земель, о чем ярко 
свидетельствует предсмертное заве-
щание Дмитрия Донского, в котором 
князь впервые передал Великое кня-
жение Владимирское своему сыну 
Василию как «отчину» московских 
князей, не спрашивая права на ярлык 
в Орде. 

Во времена Ивана IV  Д.И. получил 
прозвище "Донской". О Куликовской 
битве повествуют произведения к.XIV 
– начала XVвв. - «Задонщина» и 
«Слово о Мамаевом побоище». 



Ливонская война

1558 – 1583 гг. Достигнув блестящих 
успехов на  восточном  направлении, 
Иван IV обратил свое внимание  на 
Запад.  Кроме традиционной борьбы  
за  западные земли, Иван IV 
поставил  задачу получить выход
 в Балтийское море

Препятствием на этом пути 
лежали владения Ливонского 
ордена, традиционно вражде-
бного России. 

Орден препятствовал пря-
мым отношениям России с За-
падом. Политическая сила Ли-
вонии в это время была ослаб-
лена внутренними раздорами, 
в  частности религиозной ро-
знью  вследствие распростра-
нения  здесь протестантства.

В 1558 году царь послал 
свои рати в Ливонию. Война 
была сначала удачной для 
русских: были взяты Нарва, 
Юрьев и примерно 20 
ливонских городов.

Затем началась полоса тяж-
елых военно-политических осл-
ожнений и неудач. Не желая 
подчиняться московскому ца-
рю, магистр Ливонского ордена 
Кетлер принял покровительс-
тво великого князя Литовского, а 
Ревель с Эстляндией призна-ли 
над собой власть Швеции.

 Таким образом, Ливонская 
война повлекла за собой войну 
с Литвой и Швецией. Иван 
решил продолжать борьбу и в 
1563 году его войска опустоши-
ли литовские владения и взяли 
древний русский город Полоцк. 
Это был последний военный 
успех Ивана IV.

В 1564 году, когда страна была 
еще не истощена войной, Иван 
собрал Земский собор для 
обсуждения вопросов о мире с 
Литвой, собор высказался за 
продолжение борьбы.

Война продолжалась, затихая 
и вновь оживляясь, но на 
длительный период внимание 
государя было сосредоточено на 
делах внутренних.

В 1576 году на польско-
литовский престол был избран 
Стефан Баторий, смелый, 
талантливый полководец. 
Перейдя в наступление, он в 
1579 году взял обратно Полоцк; 
все завоевания Ивана IV в 
Лифляндии были потеряны.

В 1581 году Стефан Баторий 
вторгся в русские пределы, взял 
стратегически важную крепость 
Великие Луки и осадил Псков. 

Однако здесь встретил 
упорное, героическое 
сопротивление и не смог взять 
крепости. Польско-литовская 
шляхта, утомленная затяжной 
войной, требовала от короля 
заключения мира.

 В начале 1582 года у 
Запольского Яма было заключено 
перемирие на 10 лет, по которому 
Грозный отказался от всех своих 
завоеваний в Литве и 
Лифляндии.

Пользуясь ослаблением Рос-
сии, шведы также перешли в 
наступление на севере и взяли 
Ивангород, Ям и Копорье, 
расположенные на южном 
побережье Финского залива.

 В 1583 году со шведами было 
заключено перемирие (на реке 
Плюсе), по которому те удержали 
завоеванные земли и, таким 
образом, Грозный потерял и тот 
последний кусочек балтийского 
побережья, которым владел в 
старину Новгород Великий. 

В целом Ливонская война 
вместе с опричниной привели к 
глубокому экономическому 
кризису в стране.



МАЛОРОССИЯ 

название Украины, 
употреблявшееся в официальных 
актах царской России. 

Византийские греки с XIV в. 
называли Малой Россией русские 
земли, попавшие в состав польско-
литовского государства.



МАНУФАКТУРЫ 

Крупное 
капиталистическое 
предприятие, 
основанные на 
разделении труда, 
ручной технике, 
наемном труде.



«Москва – третий Рим»
«Москва – третий Рим» – 

теория, сложившаяся в период 
создания автокефальной 
(независимой) церкви, 
образования Русского 
централизованного 
государства, и 
обосновывавшая его 
самостоятельность.

 Возникла после падения 
Константинополя в 1453 г. под 
ударами турок и под влиянием 
того, что Иван III женился на 
последней представительнице 
древней византийской 
династии Палеологов – 
Софье. 

Митрополит Иов, 
глава Русской

 автокефальной
 церкви

Грамота о
 поставлении 

первого русского
 патриарха в 1589 

году

Была сформулирована в 
посланиях Василию III 
псковского монаха Филофея, 
который писал: «Рим пал за 
грехи от варваров, второй Рим 
– Константинополь пал из-за 
ересей от турок-османов, 
третий Рим – Москва будет 
стоять вечно. Четвертому 
Риму не бывать».

 Тем самым утверждалась 
преемственность власти 
московских государей от 
римских и византийских 
императоров. 



МЕЛКОТОВАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

производство, основанное на 
выпуске небольших партий товаров, 
предназначенных для продажи на 
рынке.



Местничество
система феодальной иерархии в Русском 

государстве XV – XVII вв.: распределение 
служебных мест при назначении на военную 
административную и придворную службу в 
зависимости от происхождения, служебного 
положения, личных заслуг и службы предков у 
московского князя. Отменено в 1682 г. 



МОНАРХИЯ 

форма правления, при которой верховная 
власть в государстве сосредоточена в руках 
единоличного главы государства— монарха, а 
также государство с такой формой правления.



Ногайская орда
государство, выделившееся 

из состава Золотой Орды в 
конце 14 – начале 15 вв. Оно 
располагалось к северу от 
Каспийского и Аральского 
морей до рек Тура и Кама и от 
Волги до верхнего Иртыша.

 Ногайскую Орду населяли 
мангыты, кунграты (со 2-й пол. 
XV в. - ногаи), кыпчаки, башки-
ры и другие тюркоязычные 
племена, однако население не 
успело оформиться как нация. 

Основным занятием населе-
ния было кочевое скотовод-
ство, сохранялось также 
домашнее рабство. 

Центром Ногайской Орды 
номинально считался г. Сарай-
чик. Само государственное об-
разование было аморфным, с 
крайне слабой степенью центра-
лизации, лишенным государст-
венной администрации. 

Все это говорит о замедлен-
ных темпах развития этого полу-
государственного образования, 
сохранявшего в течение двух 
веков после распада Золотой 
Орды прежний кочевой харак-
тер, в то время как все другие 
татарские государства 
переходили к оседлой жизни.

 

В то же время Орда была на-
иболее населенным и поэтому 
более сильным по своим людс-
ким ресурсам государством по 
сравнению с Астраханским или 
Сибирским ханствами. Ногаи 
могли выставить войско в 
120-140 тыс. человек.

Здесь были также несметные 
табуны лошадей и стада овец, 
которые составляли основу 
ногайской торговли. С середины 
XVI в.,  Орда выступала как 
союзник и агент Москвы в 
татарском мире. При Иване 
Грозном Ногайская Орда вошла 
в состав России.



ОБРОК 

ежегодный сбор денег и продуктов с крепост-
ных крестьян помещиками. 

Продуктовый оброк отменен в 1861 г., денежный 
сохранялся для временнообязанных крестьян до 
1883 г.

Крестьяне
 сдают 
оброк. 
Гравюра
 (XV в.)



ОЗИМЫЕ

зерновые культуры, засеваемые 
осенью, под зиму.



ОПАЛА 

наказание 
(немилость) царя, 
которое выражается 
в разнообразных 
формах (запрет 
являться во дворец, 
домашний арест,

лишение чина, 
ссылка, тюремное 
заключение).



ОПРИЧНИНА 
(опричь – кроме) –
 1. Система чрезвычай-

ных внутриполитических 
мер Ивана IV Грозного в 
1565 – 1572 гг. (массовые 
реп-рессии, казни, 
земельные конфискации и 
т.п.) для борьбы с бояр-
ско-княжеской оппозицией 
и укрепления самодер-
жавной власти; 

2. Название удела 
Ивана IV Грозного (в 1565 
– 1572 гг.) с особой терри-
торией, войском и госу-
дарственным аппаратом. 



ОСТРОГ

пункт для 
размещения 
воинских 
отрядов, 
укрепленный 
деревянной 
изгородью в 
виде 
вертикальных 
вкопанных 
заостренных 
столбов.



ПАТРИАРХ
высшее духовное 

лицо, глава 
православной 
церкви.

В 1589 году патриарх Константинопольский
 Иеремия II своей Уложенной грамотой
 формально подтвердил статус автокефалии 
и поставил первого
 патриарха Московского и всея Руси Иова. 



Пожилое

денежный сбор с крестьян в 
Русском государстве XV – XVII веках 
при уходе их от землевладельцев в 
Юрьев день. Узаконен Судебником 
1497 г. 



ПОЛАТИ

деревянная 
лежанка, 
устроенная 
между стеной 
избы и русской 
печью. 

На полатях 
можно спать, 
так как печь 
долго сохраняет 
тепло.



Поместье
в XV - начале XVIII вв. условное земельное 

владение (др.-русск. помѣстие "земельный 
надел, выданный за службу", (по мѣсту). , 
предоставлявшееся государством дворянам за 
несение военной и государственной службы. 
Дворяне, владельцы поместий, стали называться 
помещиками.  В отличие от вотчины, не 
передавалось по наследству и не продавалось.

 По указу Петра I о единонаследии поместье 
сливалось с вотчиной. В XVIII – XX-х вв. – 
земельный участок с усадьбой.



ПОСАД
в русских княжествах X-XVI вв. торгово-промыш-

ленное поселение вне городских стен, ставшее позд-
нее частью города; иногда посады делились на сло-
боды и сотни. 

Структура древнерусского города: храм,крепость,торг,посад. 



 В конце правления царя Ивана IV началось про-
движение русских в пределы Сибирского ханства, 
одного из осколков Золотой Орды.
 Здесь, в Западной Сибири жили сибирские татары, 

ханты, манси, ненцы и другие малые народности.
 Всего в тогдашней Сибири, вплоть до Тихого океа-

на, проживало не более 200 – 220 тыс. жителей. Это 
были скотоводы, охотники и рыболовы.
 Малочисленные и отсталые, они часто станови-

лись объектом нападений и грабежей со стороны 
соседей, эксплуатации сибирских ханов. Частыми 
были междоусобицы. 

Поход Ермака и покорение 
Сибирского ханства.

С середины 16 в. сибирские народы и их правители 
все чаще вступают в контакты с Москвой, ставят 
вопрос о подданстве. С такой просьбой обратился в 
1555 г. сибирский хан Эдигир, много претерпевший от 
набегов бухарских владетелей.

 Иван Грозный согласился, и сибирский «юрт» стал 
платить дань в царскую казну. Но после новый хан 
Кучум порвал отношения с Россией. Как и ранее, 
русские промышленники и торговые люди шли 
«чрезкаменным» путем (по Печере и ее притокам, 
через Камень (Урал) на притоки Оби и далее) или 
«морем-окияном» на восток за пушным зверем и 
прочими богатствами. Строгоновы, сольвычегодские 
промышленники, снаряжали отряды «охочих людей», 
казаков. Один из них возглавил Ермак. 

 

В конце октября воины-первопроходцы подошли к 
Кашлыку – столице хана Кучума. Началась «сеча 
зла». Воинство Кучума было разбито и разбежалось. 
Мест-ные жители стали платить дань Москве. С 
богатой добычей казаки могли вернуться домой. 

Дальше, по версии известного историка Р.Г. Скрын-
никова, происходит следующее: они принимают реше-
ние идти дальше в Сибирь, чтобы окончательно раз-
бить хана Кучума. В следующем году продолжались 
стычки между воинами Ермака и местными жителями. 

Сильно поредевший отряд Ермака попал в засаду, 
сам он утонул в водах Иртыша (1585 г.). Однако в 
Сибирь приходят новые отряды, посланные русским 
царем. Ставятся укрепленные острого: Тюмень, 
Тобольск. 

К концу столетия Сибирское ханство перестает су-
ществовать. Значение воинского подвига Ермака и его 
сподвижников, по мнению известного ученого Р.Г. 
Скрынникова, не только в том, что территория России 
значительно расширилась на восток.

 После его организованной, военной колонизации 
Сибири началось ее стихийное, народное освоение. 
По следам казаков двинулись крестьяне, промыш-
ленники звероловы, служилые люди. 

Они основывали новые поселения, закладывали 
очаги земледельческой культуры, прокладывали пути 
в отдаленные уголки Сибири. Сближение их с мест-
ными племенами и народностями благоприятствовало 
развитию обмена и производства, преодолению 
вековой разобщенности сибирских народностей. 



ПРИДЕЛ
пристройка 
в правос-
лавном
храме, имеющая 
Дополнительный
 алтарь для 
богослужения.



ПРИКАЗЫ
органы центрального управления России в XVI —

начале XVIII в. Приказы - органы центрального 
управления в России XVI - начала XVIII в. Их 
наименование произошло от термина "приказ", 
употребляемого в смысле особого поручения. 
Применительно к учреждениям этот термин входит в 
обращение с 60-х гг. XVI в. 

Первые приказы (Дворец и Казна) появились при 
Иване III. Складывание приказной системы 
управления завершилось при Иване IV. 
Формирование системы центрального управления 
явилось одной из сторон процесса формирования 
Русского централизованного государства. 

Приказы были постоянно 
действующими учреждениями. Каждый 
приказ был организационно оформлен, 
ведал определенным кругом вопросов, имел 
самостоятельный штат. 

Для многих приказов было характерно 
совмещение судебной, административной, 
финансовой функций, а также соединение 
функционального управления с 
территориальным. К середине XVII в. общее 
число приказов достигло 60. В начале 1720-
х гг. приказы были заменены коллегиями. 



ПРОМЫШЛЕННИКИ
люди, владеющие промышленным 

предприятием на правах частной 
собственности.



ПУБЛИЦИСТИКА
литературное творчест-
во, посвященное обще-
ственно-политическим 
проблемам.

Василий Шибанов подал от
 господина своего Андрея Курбского 
письмо царю Иоанну IV. 1564 год. 
Гравюра Б. Чорикова. XIX в.



РАСКОЛ
Разделение
 Русской 
православной 
церкви на 
сторонников 
и противников 
реформы 
Никона.

С. В. Иванов Во времена раскола
(изъятие по описи старопечатных книг) 



РЕГАЛИИ

предметы, являющиеся символами 
монархической власти.



САМОДЕРЖАВИЕ
монархическая 

форма правления 
в России, 
основанная на 
сильной, почти 
неограниченной 
власти царя. 

Самодержавие 
свергнуто в ходе 
Февральской 
революции 1917 г.

Венчание на царство 
Михаила Феодоровича 



Сатира
литературный жанр, появившийся в XVIIв. и 
высмеивающий политические и 
общественные порядки.

Сказка о Ерше Ершовиче. Лубок из собрания Д. Ровинского. 



СЕМИБОЯРЩИНА
боярское правительство во главе с Ф. И. Мстислав-

ским в период Смуты. В состав вошли члены Боярс-
кой думы, оказавшиеся к этому времени в Москве: 
князь Ф. И. Мстиславский, князь И. М. Воротынский, 
князь А. В. Трубецкой, князь А. В. Голицын, князья Б. 
М. Лыков, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев. 

 
— боярское 

правительство
 эпохи 

Смутного
 времени 



Сибирское ханство
  Сибирское ханство – 

государство в Западной Сибири, 
образовавшееся в конце XV в. в 
результате распада Золотой 
Орды. Центр – Чинги – Тура 
(ныне – Тюмень), позднее – 
Кашлык. 

К середине XVI в.,  его террито-
рия простиралась фактически на 
всю Западную Сибирь от восточ-
ных склонов Уральского хребта, 
как западной границы, до рек 
Надыма и Пима на востоке. 

Все Сибирское ханство было 
заселено крайне редко. Счита-
лось, что в середине XVI в. здесь 
было 30,5 тыс. чел. Издревле на 
этой территории жили разные 
народы - татары, а также манси, 
пермяки - на западе, ханты (ос-
тяки) - в центральных и восточ-
ных районах, причем националь-
ные отношения между коренным 
угро-финским населением реги-
она и более поздним (с XIII в.) 
татарским населением были в 
Сибирском ханстве 
нормальными, дружественными. 

Это обстоятельство в обеспечи-
вало стабильность ханства. Сиби-
рское ханство было лишено горо-
дов.  В районах Вехнеобья, созда-
вались небольшие укрепленные 
пункты в местах, где на берегах 
рек поднимались изолированные 
песчаные бугры - доры. По такому 
же типу создавались позднее и 
татарские городки по берегам р. 
Туры.

 Во вт.п.XVI в., при Иване IV 
началось присоединение 
Сибири к России.



СЛУЖИЛЫЕ ТАТАРЫ

татары, перешедшие 
на службу к
 русскому царю и 
получившие 
поместья.



СМУТНОЕ ВРЕМЯ
 беспокойное, тре-
вожное время. См-
утой принято назы-
вать исторический 
период отечестве-
нной истории нача-
ла XVII в., когда 
страна пережива-
ла системный по-
литический, эконо-
мический и социа-
льный кризис.

Первое ополчение и Прокопий Ляпунов 



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ
свод законов 
Русского 
государства, 
разработанный и 
принятый Земским 
собором и 
утвержденный 
царем Алексеем 
Михайловичем в 
1649 г.



СОСЛОВИЕ

социальная группа докапиталистических 
обществ, обладающая закрепленными в обычае 
или законе наследственными правами и 
обязанностями.

 Сословную систему характеризует неравенство 
сословий, привилегии некоторых из них. В России 
оформление сословий началось в Московском 
государстве и завершилось во второй половине 
XVIII в., когда сложились сословия дворян, 
духовенства, крестьянства, купечества, мещан. 

Сословное деление и сословные привилегии 
сохранились до 1917 г.



СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
МОНАРХИЯ

форма государства, при которой власть монарха 
(царя) сочеталась с органами сословного 
представительства бояр, дворян, духовенства и 
горожан. 



СТАРООБРЯДЧЕСТВО
религиозное течение, возникшее после реформ 
Никона (РАСКОЛ) и враждебное официальной 
церкви.

В. Перов. Спор о вере



Стоглавый Собор
Церковный Собор, состоявшийся в 

1551 г. Его решения содержали 100 
глав, отсюда название – Стоглавый 
Собор.

 Церковь одобрила Судебник и ре-
формы царя. Был оформлен общерус-
ский список святых. Принятие единого 
пантеона святых способствовало прео-
долению местного сепаратизма в цер-
ковной организации. Важнейшей госу-
дарственной задачей явилось ограни-
чение владельческих прав церкви. 

В соответствии с принятыми решен-
иями церковь теперь могла приобре-
тать земли только с разрешения царя. 



СТОЛБОВЫЕ ДВОРЯНЕ

потомственные 
дворяне из 
знатных родов 
России, 
занесенные в ХVI-
ХVII вв. в 
«столбцы» — 
родословные книги 
(в отличие от 
дворян более 
позднего 
происхождения).



Стояние на реке Угре
Стояние на реке Угре – 

кульминация борьбы 
Ивана III с ханом Золотой 
Орды Ахматом, закончив-
шаяся свержением ордын-
ского ига (8 сентября – 11 
октября 1480 г.). 

В 1480 г. хан Ахмат ре-
шил заставить Русь выпла-
тить дань, поступление ко-
торой, вероятно, прекрати-
лось в сер. 70-х гг. Для это-
го он собрал огромное вой-
ско и, заключив военный 
союз с литовским князем 
Казимиром, двинулся к юг-
о-западным рубежам Руси. 

Иван III после  колеба-
ний приступил к решите-
льным действиям и зак-
рыл дорогу татарам, встав 
на берегу р. Угры притоке 
Оки. Попытки хана 
переправиться через Угру 
были решительно отбиты 
русскими войс-ками. 
Поэтому знамени-тое 
стояние на реке Угре едва 
ли можно назвать мирным 
и бескровным.

Не дождавшись 
помощи со стороны 
Казимира, действия 
которого были нейтра-
лизованы набегом на 
Литву войск крымского 
хана Менгли-Гирея со-
юзника Ивана III и 
внутренними междо-
усобицами, а также 
опасаясь ранних 
холодов, Ахмат, в итоге, 
отступил.

Традиционно со 
«стоянием на реке Угре» 
связывают свержение 
золотоордынского ига. 

Вскоре после этого 
Золотая Орда распа-
лась на ряд самостоя-
тельных ханств. 

Борьбу с ними Рус-
ское государство вело на 
протяжении XVI - XVIII 
вв., постепенно включая 
Астраханское, Казан-
ское, Ногайское, 
Сибирское ханства в 
свой состав.



СТРЕЛЬЦЫ
постоянное войско, вооруженное 

огнестрельным (пищали) и холодным 
(бердыши) оружие.

Стрельцы - служилые люди, 
составлявшие первое постоянное 
войско в Русском государстве XVI – 
начала XVIII вв. 

Изначально набирались из 
свободного сельского и городского 
населения, затем их служба стала 
пожизненной и передавалась по 
наследству. 

Стрелецкие войска появились в ходе 
военной реформы Ивана Грозного 



Судебник 1497 г.
 сборник законов Российского 

государства, принятый во вре-
мена великого московского князя 
Ивана III (1462 - 1505 гг.). 
Сыграл большую роль в ликви-

дации политической раздроблен-
ности, в централизации Русского 
государства и создания общерус-
ского права.
 Источниками Судебника были 

"Русская Правда", Псковская 
судебная грамота, уставные 
грамоты, великокняжеские уставы 
и др. 
 

Он установил единую систему 
государственных органов, 
определил их компетентность, 
регламентировал судебные 
пошлины.
 Это был первый кодекс законов 
единой России. Он закрепил 
единое устройство и управление 
в государстве. Впервые в 
общегосударственном масштабе 
Судебник ввел правило, 
ограничивающее выход 
крестьян (Юрьев день), ввел 
уплату пожилого. 



Судебник 1550 г.
Судебник 1550 г. - сборник зако-

нов периода сословно-предста-
вительной монархии в России, 
утвержденный в 1550 г. первым на 
Руси Земским собором. 

Он был создан с целью улучшить 
организацию правопорядка, поста-
вить его под контроль центральной 
власти. 

По Судебнику суд осуществлял 
царев наместник, при этом должен 
был обязательно участвовать 
выборный земской староста.

 Судебник отменял податные 
льготы монастырей, что укрепля-ло 
центральную власть и ослаб-ляло 
материальную основу церкви. 

Впервые были установлены 
наказания для взяточников от 
подьячих до бояр. Впервые в 
истории России закон был 
провозглашен единственным 
источником права.

 Судебник определил 
положение холопов, уточнил 
порядок выплаты пожилого, и 
др. Подтвердил Юрьев день

Судебник 1550 г. 
способствовал ликвидации 
политической 
раздробленности на Руси 



ТЕРРОР
насильственные действия с целью устрашения, 

подавления политических противников.

445 лет 
назад
создано 
опричное
войско-
инструмент
террора 
Ивана 
Грозного



ТЯГЛО

система денежных и натуральных 
государственных повинностей крестьян и 
посадских людей в Русском государстве XV — 
нач. XVIII в. 

Основная окладная единица тяглого 
населения называлась сохой. 



Уния
(лат. – единение) – объединение, союз госу-

дарств под властью одного монарха на основе 
договора или одностороннего акта более сильного 
государства.

 Уния церковная – объединение двух или 
нескольких церквей на началах главенства одной 
из них и при сохранении другими своеобразия 
обрядности. 

Брестская уния 1596,
 объединение католической 
и православной церквей на 
Территории
 Речи Посполитой. 



«Урочные лета»

время действия установленных льгот. 
В конце ХVI - первой половине ХVII в. в 

России – срок, в течение которого феодал 
мог разыскивать и возвращать беглых 
крестьян (пяти, десяти, а затем 
пятнадцатилетний срок).

 Соборным уложением 1649 года был 
введен бессрочный поиск.



Феодальная война второй 
четверти XV в.

Феодальная 
война второй 
четверти XV в. – 
такое название в 
отечественной 
историографии 
получили события, 
связанные с борьбой 
за великое княжение 
Василия II 
Васильевича (1425 – 
1462 гг.) со своим 
дядей - Юрием 
Дмитриевичем и его 
сыновьями.

 

По завещанию Дмитрия 
Донского после смерти Васи-
лия I Дмитриевича великокня-
жеский престол должен был 
перейти ко второму сыну - 
Юрию Дмитриевичу, брату 
Василия.

 Василий I передал прес-
тол не брату, а своему сыну 
Василию. В результате в 1428 г. 
против него выступил его дядя, 
князь Звенигородский и Галича-
Костромского Юрий Дмитрие-
вич с сыновьями Василием 
Косым и Дмитрием Шемякой. 

В ходе войны применялось 
варварское средство расправы 
с противником – ослепление. Не 
избежал этой участи и Василий 
II. Война была неудачна для 
Василия II.

 Он попал в плен, а власть 
захватил Шемяка. Однако его 
правление вызвало недоволь-
ство московского боярства и 
духовенства. Потерпев ряд 
военных поражений он бежал в 
Новгород, где и умер. 

Василий II вернулся на трон. 
Он показал себя неудачливым и 
малоталантливым политиком. 

Однако Василий II  стал 
символом единения Руси, и 
московские правящие круги не 
пожелали менять его на более 
ярких и талантливых представи-
телей княжеского дома.

 В результате этой войны 
страна была разорена, что уси-
лила власть Орды, снова полу-
чившей возможность вмешива-
ться в дела ослабевшей Руси 

С другой стороны, война 
вызвала у всех слоев населения 
жажду порядка, который могла 
обеспечить только сильная 
княжеская власть. 

И тот факт, что победу одер-
жал неудачливый в военном 
деле Василий II, только подтве-
рждает данное положение. 

Т. о., кровавые события 
второй четверти XV в., в итоге, 
ускорили объединение русских 
земель, что, в свою очередь, 
привело к окончательному ос-
вобождению от ига и созданию 
единого Русского государства. 



Флорентийская уния
В 1439 г. на соборе православного и 

католического духовенства во Флоренции была 
заключена уния (лат. - единение) церквей 
восточной и западной. 

Православная церковь сохраняла свои 
обряды, но признавала все католические 
догматы и главенство папы римского. 

Константинопольский патриарх, идя на 
уступки, надеялся получить от католического 
запада помощь в борьбе против турецких 
завоевателей, под ударами которых рушилась 
Византийская империя. 

В то время, когда в Константинополе только гото-
вились к собору, на Руси был назначен митрополи-
том человек, выдающийся по образованию, грек по 
национальности – Исидор. Приехав в Москву, Исидор 
вскоре отправился на Флорентийский собор, одним из 
инициаторов и организаторов которого он был. 

Подписав унию, обласканный папою, он вернулся в 
Москву, объявил о состоявшемся соглашении с ка-
толической церковью. В Москве унии не приняли. 
Исидор был взят под стражу, затем ухитрился бежать 
в Литву, откуда перебрался в Италию.

Союз с католическим Западом не помог Византии в 
борьбе с завоевателями. В 1453 г. Константинополь 
был взят турками. Византийская империя прекратила 
свое существование. 

Все эти события середины 15 в. имели важные 
последствия для дальнейшей истории Русской 
православной церкви. 

В 1458 г. духовенство западных русских земель, 
входивших в состав польско-литовского государства, 
признало митрополитом сторонника Флорентийской 
унии, ставленника папы римского Григория. 

В северо-восточных землях власть его не 
признали, по-прежнему считая главой Русской 
православной церкви избранного собором епископов 
митрополита Иону. 

Таким образом, Русская православная церковь в 
1458 г. раскололась на две митрополии: юго-
западную (киевскую). 

Глава Киевской митрополии назначался из 
Константинополя; и Московскую, где складывается 
новый порядок самостоятельного избрания 
митрополитов, которые начинают именоваться 
«Московскими и Всея Руси», отмечая тем самым 
начало нового, московского периода русской 
митрополии.

 Объединение Московской и Киевской митрополий 
произойдет только после воссоединения Украины с 
Россией. 

Собор Санта-
Мария-дель-
Фьоре где в 

1439 году была 
подписана 

Флорентийская 
уния 



ХАРЧЕВНЯ

закусочная с простыми и дешевыми кушаньями.



ЦАРЬ
официальный титул главы государства в России 

в 1547-1 1917 гг.
 Первым царем был Иван IV Грозный. Царь – 

(от латинского сaesar – цезарь) официальный 
титул главы Русского государства в XVI – начале 
XVIII в. 

Стал использоваться вместо титула «великий 
князь» с 1547 г. Иваном IV Грозным – первым 
русским царем. 

При Петре I с 1721 г. был введен титул 
императора, но слово «царь» продолжало 
употребляться в качестве синонимов слова 
«государь», особенно в обиходной речи, вплоть до 
февраля 1917 г. 



Централизация
Централизация (лат. – сосредоточение) – 

сосредоточение чего-либо (например власти) в 
одном центре; подчинение одному центру. 
Централизованное государство - государство, 
объединившее вокруг сильной центральной 
власти ранее разрозненные земли.

 Объединение носит политический (общее для 
всех законодательство) и экономический (единый 
рынок без пошлин) характер.

 На Руси единое государство с центром в Москве 
(с общей столицей) создается в конце 15 в. при 
Иване III (1462 – 1505 гг.). Завершение этого 
процесса происходит при первых Романовых. 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Государст
во, в кото-
ром все зем-
ли политиче-
ски и эконо-
мически об-
ъединяются 
вокруг силь-
ной центра-
льной 
власти.

XIII век

XVI век

Российское централизованное государство – 
государство, возникшее в результате объединения в 
конце XV – XVI вв. княжеств Северо-Восточной и 
Северо-Западной Руси вокруг Москвы.  

Процесс объединения русских земель в единое 
централизованное государство начался в конце 
XIII – начале XIV вв.

 Объединение было закономерным этапом 
исторического развития. После политической 
раздробленности процесс объединения земель был 
характерен для всех стран Европы. Для начала 
объединения необходимо наличие предпосылок как 
социально-экономических, так и политических.



ЧЕЛОБИТНАЯ

В древней Руси — письменное прошение (ср. бить 
челом), жалоба. 



ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ
в Древней Руси и 

Московском царстве 
общее название 
тяглого городского и 
сельского населения, 
платившего все виды 
государственных 
налогов и 
исполнявшего 
повинности в пользу 
государства.



ЧИН

служебный разряд, 
свидетельствующий о 
месте, которое 
занимает человек на 
военной или 
гражданской службе.

«Площадной подъячий». С карт. худ. К.В. Лебедева.



ШАТРОВЫЙ СТИЛЬ

вид 
архитектурного 
сооружения, 
которое 
завершается 
высокой 
многогранной 
пирамидой.



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

 справочник, 
содержащий 
сведения по 
широкому 
кругу 
знаний.



 ЭПОС
совокупность 
произведений
 народного
творчества.

Святогор — богатырь 
русского былевого эпоса 



Этапы объединения русских 
земель

Этапы объединения русских земель в 14 – 
начале 16 века. В двухвековом объединительном 
процессе в русских землях обычно выделяют три 
этапа. 

Хронологические рамки первого этапа – конец 13 
– 80-е гг. 14 в. Он характеризуется началом 
хозяйственного подъема в русских землях, особенно 
на северо-востоке, образовании там новых княжеств. 
На этом этапе начинается борьба за великое 
владимирское княжение между Рязанским, 
Суздальским, Нижегородским, Московским и 
Тверским княжествами, в ходе которой решался 
вопрос: какое из них будет центром, вокруг которого 
будут объединяться русские земли. 

Происходит возвышение Московского 
княжества. Оно борется со своими противниками, 
отстаивает свое право быть центром объединения. 
Усиливается власть великого московского князя, 
активизируется борьба с Золотой Ордой. 

Второй этап объединительного процесса – 80-е 
гг. 14 в. – 1462 г. – характеризуются дальнейшим 
объединением земель вокруг Москвы, борьбой 
великого московского князя с московскими 
удельными князьями. 

Третий этап – 1462 – 1533 гг. Это время 
завершения политического объединения русских 
земель вокруг Москвы, освобождение от ордынского 
ига и создание государственного аппарата власти. 



ЮРОДИВЫЙ

странник,
 аскет,
обладающий 
даром 
предвидения



Юрьев день
Юрьев день - весенний (23 апреля) и осенний (26 

ноября). Церковный праздник в честь Святого Геор-
гия (Юрия), совпадавший с началом и окончанием 
сельскохозяйственных работ. В Юрьев день весенний 
был установлен срок взноса оброка. 

До конца 16 в. за неделю до осеннего Юрьева дня 
и в течение недели после него разрешался переход 
крестьян от одного феодала к другому. Впослед-
ствии несколько раз «права выхода» крестьян на 
некоторое время ограничивалось (напр., 1581 г.).

 Окончательно право Юрьева дня было отменен 
Соборным уложением царя Алексея Михайловича 
в 1649 г. Тем самым было осуществлено полное 
закрепощение крестьян. 



ЯРМАРКА

места торговли, в том числе оптовой, связанной с 
крупными сделками.



ЯРОВЫЕ

зерновые культуры, засеваемые весной.
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Губная реформа
проведена Еленой Глинской в 1530-1550-е и направлена 

на изъятие из суда наместников дел о разбойниках и 
передаче их губным учреждениям - органам местного 
самоуправления в губе, которые ведали сначала сыском и 
судом по уголовным делам, затем, после отмены 
института кормлений, вопросами текущего управления.

Согласно реформе были введены должности губных 
старост, выбираемых дворянами в уездах, городовых 
приказчиков, выбираемых дворянами в городах. 
Наместников и волостелей лишали права суда по 
важнейшим уголовным преступлениям и передавали его 
губным старостам из числа выборных дворян. 

После отмены кормлений в 1556 население д.б. платить 
общегосударственный налог "кормленческий откуп", 
который заменял прежний "кормленческий доход". Сбор 
этого налога осуществлялся через губные учреждения. 
Это ограничивало полномочия бояр-кормленщиков и 
усиливало роль дворянства в местном управлении. 


