
Тема 4. Российское государство во второй 

половине XV – начале XVII в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. После смерти Василия II престол перешел к его сыну без 

всякого упоминания об Орде. В правление Ивана III (1462–1505) 

Московское княжество успешно развивалось: практически без 

сопротивления к Москве были присоединены многие русские земли – 

Ярославские, Ростовские, а также Пермские, Вятские, с проживающими 

здесь нерусскими народами. Это расширило многонациональный состав 

Российского государства. От Литвы перешли Чернигово-Северские 

владения. 

Независимой от московского князя оставалась Новгородская 

боярская республика, обладавшая значительной силой. В 1471 г. Иван III 

предпринял решительные меры к подчинению Новгорода. Решающее 

сражение произошло на реке Шелони, когда москвичи, находясь в 

меньшинстве, одержали победу над новгородцами. В 1478 г. республика в 

Новгороде была окончательно ликвидирована. Из города в Москву был 

увезен вечевой колокол. Городом теперь управляли московские 

наместники. 

В 1480 г. было окончательно свергнуто ордынское иго. Это 

произошло после столкновения московских и монголо-татарских войск на 

реке Угре. Во главе ордынских войск стоял хан Ахмат. Простояв на Угре 

несколько недель, Ахмат понял, что вступать в сражение бессмысленно. 

Это событие вошло в историю как «стояние на Угре». Русь еще за 

несколько лет до похода Ахмата прекратила выплачивать дань Орде. В 

1502 г. крымский хан Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение 

Золотой Орде, после чего ее существование прекратилось. 



В 1497 г. был введен свод законов – «Судебник» Ивана III, 

укреплявший власть государя и вводивший единые правовые нормы на 

всей территории государства. Одна из статей «Судебника» регулировала 

переход крестьян от одного владельца к другому. Согласно «Судебнику» 

крестьяне могли уходить от феодалов лишь неделю до и неделю после 

Юрьева дня осеннего (26 ноября), уплатив пожилое. Стали формироваться 

общегосударственные органы управления страной – приказы. 

Существовало местничество – порядок получения должностей в 

зависимости от знатности рода. Управление на местах осуществлялось на 

основе системы кормлений: собирая налоги с населения, наместники часть 

средств оставляли у себя. Укреплению авторитета государя послужила 

женитьба Ивана III на византийской принцессе Софье Палеолог. 

Дело отца завершил Василий III (1505–1533), присоединив Рязань и 

Псков, отвоевав у Литвы Смоленск. Все русские земли объединились в 

единое Российское государство. В годы правления Василия III во многих 

русских городах развернулось каменное строительство. В Москве был 

построен в Кремле Благовещенский собор и окончательно достроен 

Архангельский собор, в который были перенесены останки великих 

московских князей. Ров около Московского Кремля выложили камнем. 

Деревянные стены в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске были 

заменены каменными. А в Новгороде, в который любил наезжать великий 

князь московский, кроме стен были перестроены улицы, площади и ряды. 

 

Россия при Иване IV. Реформы середины XVI в. Политика 

опричнины. После смерти Василия III престол перешел к трехлетнему 

Ивану IV (1533–1584), впоследствии прозванному Грозным. Фактически 

государством управляла его мать Елена Глинская. Все государственные 

дела она поручила вести Боярской думе. В правление Елены Глинской в 



войне с Литвой были присоединены небольшие территории на западе, а 

также отражены набеги татарской конницы на Московские земли. Была 

проведена денежная реформа: монеты различных княжеств заменялись 

монетами единого образца – копейками. В 1538 г. Елена неожиданно 

скончалась (есть предположение, что она была отравлена). После ее 

смерти обострилась борьба за власть между боярскими группировками. 

По достижении 17-летнего возраста в 1547 г. Иван Васильевич 

венчался на царство, став первым царем на Руси. Обряд принятия царского 

титула происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского 

митрополита Макария Иван IV принял шапку Мономаха и другие знаки 

царской власти. 

При молодом царе сложился кружок друзей – Избранная рада. В нее 

входили дворянин Алексей Адашев, протопоп Сильвестр (духовник 

молодого царя), князь Андрей Курбский, митрополит Макарий. Задачей 

этих людей была помощь царю в управлении государством и разработка 

реформ. 

В 1549 г. состоялся созыв первого в истории страны Земского собора, 

в который вошли выборные представители от каждого сословия. В 1550-х 

годах завершилось складывание приказной системы, до 1568 г. называлась 

«приказная изба». Создание приказов было вызвано усложнением 

государственного управления в связи с ростом подвластных территорий. 

Возникли Посольский, Поместный, Разрядный, Разбойный приказы, 

Челобитная изба – высший контрольный орган государства. Во главе 

приказа стоял боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. 

В 1550 г. был принят новый «Судебник», подтвердивший правило 

Юрьева дня. 

 



В 1555–1556 гг. завершилась реформа местного управления, была 

отменена система кормлений, создано стрелецкое войско, проведены 

губная и земская реформы. В 1551 г. принят «Стоглав» – решение 

церковного собора, упорядочившего дела церкви. 

В 1565–1572 гг. Иван IV установил режим опричнины, приведший к 

многочисленным жертвам и разорению страны. Территория государства 

была разделена на две части: опричнину и земщину. В опричнину царь 

включил наиболее важные земли. В них поселились дворяне, входившие в 

опричное войско. Опричники за короткий срок привели эти земли в самое 

нищенское положение, крестьяне бежали оттуда на окраины государства. 

Содержать это войско должно было население земщины. Опричники 

носили черную одежду. К их седлам были приторочены собачьи головы и 

метлы, символизировавшие собачью преданность опричников царю и 

готовность вымести измену из страны. Во главе опричников Иван 

Васильевич совершил карательный поход против Новгорода и Пскова. 

Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород и его 

окрестности были подвергнуты страшному разорению. Псков сумел 

откупиться очень большими деньгами. В 1581 г. вводятся «заповедные 

лета» – запрет перехода крестьян в Юрьев день. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Во 

внешней политике Иван IV стремился к расширению территории 

государства: в 1552 г. была взята Казань, в 1556 г. – Астрахань, в 1582 г. 

началось покорение Сибирского ханства. 

В 1558–1583 гг. проходила Ливонская война за получение Россией 

выхода к Балтийскому морю. Но эта война окончилась неудачей для 

России: по Ям-Запольскому миру (1582) к Польше отходила Ливония, по 

Плюсскому миру (1583) Швеция закрепляла за собой Финский залив, часть 

Карелии, крепости Нарву, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу. 



В период Ливонской войны и опричнины весной 1571 г. крымский 

хан Девлет-Гирей двинулся на Москву. Опричное войско не смогло 

оказать сопротивление внешнему врагу. Москва была сожжена ханом. В 

пожаре погибло до 80 тыс. человек. 

 

В 1582 г. перед угрозой нового нашествия татар Иван IV был 

вынужден отказаться от разделения войска. В результате объединенное 

войско под руководством воеводы князя М. И. Воротынского разбило 

татар у села Молоди. Опричнина была отменена. 

Смута. Начало династии Романовых. После смерти Ивана Грозного 

Земский собор, составленный из служилых людей, признал царем сына 

Ивана IV Федора. В 1589 г. было введено патриаршество, что означало 

независимость Русской православной церкви от Константинополя. В 1597 

г. вводились «урочные лета» – пятилетний срок сыска беглых крестьян. В 

1598 г. со смертью Федора Ивановича и пресечением династии 

Рюриковичей Земский собор большинством голосов избрал Бориса 

Годунова на царство. 

Начало ХVII в. – период Смутного времени. Причины Смуты 

заключались в обострении социальных, сословных, династических и 

международных отношений в конце правления Ивана IV и при его 

преемниках. 

1) В 1570—1580-х гг. в запустение пришли наиболее развитые в 

экономическом отношении центр (Москва) и северо-запад (Новгород и 

Псков) страны. В результате опричнины и Ливонской войны часть 

населения разбежалась, другая – погибла. Центральная власть, чтобы 

предотвратить бегство крестьян на окраины, пошла по пути прикрепления 

крестьян к земле феодалов-землевладельцев. Фактически в 

государственном масштабе установилась система крепостного права. 



Введение крепостного права привело к обострению социальных 

противоречий в стране и создало условия для массовых народных 

выступлений. 

2) После смерти Ивана IV Грозного не оказалось наследников, 

способных продолжить его политику. В царствование мягкого по 

характеру Федора Ивановича (1584–1598) фактическим правителем страны 

был его опекун Борис Годунов. В 1591 г. в Угличе при неясных 

обстоятельствах погиб последний из прямых наследников престола, 

младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий. Народная молва 

приписывала организацию убийства Борису Годунову. Эти события 

вызвали династический кризис. 

3) В конце XVI в. происходит усиление соседей Московской Руси – 

Речи Посполитой, Швеции, Крымского ханства, Османской империи. 

Обострение международных противоречий станет еще одной причиной 

разразившихся в период Смуты событий. 

В период Смуты страна фактически находилась в состоянии 

гражданской войны, сопровождавшейся польской и шведской 

интервенциями. Широкое распространение получили слухи, что жив 

царевич Дмитрий, «чудесно спасшийся» в Угличе. В 1602 г. в Литве 

объявился человек, выдававший себя за царевича Дмитрия. Согласно 

официальной версии московского правительства Бориса Годунова, 

человек, выдававший себя за Дмитрия, был беглый монах Григорий 

Отрепьев. В историю он вошел под именем Лжедмитрия I. 

В июне 1605 г. ставленник польской шляхты Лжедмитрий I вступил в 

Москву. Однако его политика вызывала недовольство и простого народа, и 

бояр. В результате заговора боярства и восстания москвичей в мае 1606 г. 

Лжедмитрий был убит. Бояре провозглашают царем Василия Шуйского 

(1606–1610). 



В 1606–1607 гг. происходит народное выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Летом 1606 г. Болотников из Кром 

двинулся на Москву. По дороге небольшой отряд превратился в мощное 

войско, в состав которого вошли крестьяне, посадские люди и даже отряды 

дворян во главе с Прокопием Ляпуновым. Болотниковцы на два месяца 

осадили Москву, но в результате измены части дворян были разгромлены 

войсками Василия Шуйского. В марте 1607 г. Шуйский издал «Уложение 

о крестьянах», вводившее 15-летний срок сыска беглых крестьян. 

Болотников был отброшен к Калуге и осажден царскими войсками, однако 

вырвался из осады и отступил к Туле. Трехмесячную осаду Тулы 

возглавил сам Василий Шуйский. Река Упа была перегорожена плотиной и 

крепость затоплена. После обещания В. Шуйского сохранить жизнь 

восставшим те открыли ворота Тулы. Нарушив слово, царь жестоко 

расправился с повстанцами. Болотников был ослеплен, а затем утоплен в 

проруби в городе Каргополе. 

В то время, когда Шуйский осаждал Болотникова в Туле, на 

Брянщине объявился новый самозванец. Опираясь на поддержку польской 

шляхты и Ватикана, в 1608 г. из Польши на Россию выступил Лжедмитрий 

II. Однако попытки взять Москву окончились безрезультатно. Лжедмитрий 

II остановился в 17 км от Кремля в селе Тушино, за что и получил 

прозвище «Тушинский вор». 

Для борьбы с тушинцами Шуйский в феврале 1609 г. заключил 

договор со Швецией. Шведы давали войска для борьбы с «Тушинским 

вором», а Россия отказывалась от своих претензий на Балтийское 

побережье. 

Польский король Сигизмунд III приказал шляхтичам покинуть 

Тушино и идти под Смоленск. Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий II 



бежал в Калугу, где вскоре был убит. Тушинские бояре пригласили на 

московский престол сына польского короля царевича Владислава. 

Летом 1610 г. в Москве произошел переворот. Шуйский был 

свергнут, власть захватили бояре во главе с Ф. И. Мстиславским. Это 

правительство получило название «семибоярщина». Несмотря на протесты 

патриарха Гермогена, «семибоярщина» заключила договор о призвании на 

русский престол царевича Владислава и пустила польских интервентов в 

Кремль. 

Катастрофическое положение всколыхнуло патриотические чувства 

русского народа. В начале 1611 г. сложилось Первое народное ополчение 

во главе с П. Ляпуновым осадившее Москва, но из-за внутренних 

разногласий между участниками оно распалось, а Прокопий Ляпунов был 

убит. 

Шведские войска, освобожденные после свержения Шуйского от 

договорных обязательств, захватили значительную часть севера России, 

включая Новгород, осадили Псков, поляки после почти двух лет осады 

овладели Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам 

станет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. 

 

Осенью 1611 г. сложилось Второе народное ополчение по 

инициативе нижегородского посадского старосты Кузьмы Минина и 

возглавленное князем Дмитрием Пожарским. В 1612 г. Москва была 

освобождена от поляков. 

В феврале 1613 г. на престол Земским собором был избран Михаил 

Романов. 

Культура. Литература. Одним из наиболее ярких произведений 

второй половины XV в. стало «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Тверской купец совершил путешествие в Индию в 1466–1472 



гг. Произведение Афанасия Никитина – первое в европейской литературе 

описание Индии. Создание единого государства способствовало 

появлению обширной публицистической литературы, главной темой 

которой стали пути развития страны. Публицистика представлена 

перепиской Ивана Грозного с Андреем Курбским, сочинениями М. 

Башкина, Ф. Косого, И. Пересветова. В 1564 г. Иван Федоров и Петр 

Мстиславец положили начало книгопечатанию в России. Первая 

датированная русская книга «Апостол» (1564), затем «Часослов» (1565), 

первый русский букварь (1574). 

Живопись. В конце XV в. прославленным мастером иконописи был 

Дионисий, продолживший традиции А. Рублева. Для его творений 

характерны тонкий рисунок, мягкий цвет и праздничное настроение. 

Дионисием созданы знаменитые росписи Ферапонтова монастыря. 

Архитектура. В конце XV в. Москва стала столицей Русского 

государства, что должно было быть закреплено и во внешнем облике 

города. В правление Ивана III под руководством итальянских мастеров 

была построена современная кремлевская стена с башнями. Для того 

времени это было выдающееся фортификационное сооружение, 

рассчитанное на длительную осаду. Итальянских же мастеров Иван III 

привлек для строительства новых соборов внутри Кремля. Главный храм 

Руси – Успенский собор – архитектор Аристотель Фиораванти создавал по 

образцу Успенского собора во Владимире. Была построена Грановитая 

палата Пьетро Солари и Марком Фрязиным. Возведены Благовещенский и 

Архангельский соборы Московского Кремля. В создании последнего 

принимал участие еще один итальянский зодчий – Алевиз Новый. В 

первой половине XVI в. в русской архитектуре возник национальный 

шатровый стиль. Выдающимся памятником этого стиля стал храм 

Вознесения в Коломенском. В 1554–1560 гг. в честь взятия Казани по 



приказу Ивана IV был построен Покровский собор на Рву (собор Василия 

Блаженного) (русские зодчие Барма и Постник), ставший на многие века 

символом России. В XVI в. вокруг многих городов были возведены 

каменные стены. Наиболее известным создателем укреплений был Федор 

Конь. Им построены стены Белого города в Москве (на месте нынешнего 

Садового кольца), стены Смоленского кремля. 

Образцы заданий 

Часть А 
 

А1. Годы: 1497, 1581, 1597, 1649 – отражают основные этапы 

1) борьбы России за выход к морю 

2) образования Российского централизованного государства 

3) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

4) закрепощения крестьян 

 

Ответ: 4. 

А2. Земли, с которых выплачивалось «государево тягло» в XV–XVI 

вв., назывались 

1) черными 

2) удельными 

3) белыми 

4) частновладельческими 

 

Ответ: 1. 

А3. Памятники культуры, относящиеся к XV в. 

1) «Сказание» Авраамия Палицына, церковь Рождества Богородицы в 

Путинках, «Спас» Симона Ушакова 



2) Покровский собор в Москве, Никоновская летопись, «Домострой» 

3) Троицкая летопись, Успенский собор Московского Кремля, 

«Троица» Андрея Рублева 

4) «Задонщина», «Спас» Феофана Грека, белокаменный Кремль в 

Москве 

Ответ: 3. 

 

А4. Что было одной из причин Смуты (конец XVI – начало XVII в.)? 

1) окончательное закрепощение крестьян 

2) введение подушной подати 

3) разорение страны в период опричнины и Ливонской войны 

4) присоединение к Москве Великого Новгорода 

 

Ответ: 3. 

 

А5. Согласно указу о «заповедных летах» 1581 г. 

1) крестьянам запрещалось уходить от владельцев в течение 

объявленных лет 

2) устанавливался единый срок для перехода крестьян 

3) устанавливалось право помещиков судить своих крестьян 

4) помещикам запрещалось продавать крепостных крестьян без земли 

 

Ответ: 1. 

 

А6. Прочтите отрывок из документа и укажите период, о котором 

идет речь. 

«Псковские же жители, не зная, что делать и к кому примкнуть, не 

надеясь ни на чью помощь, поскольку в Москве были литовцы, а в 



Новгороде немцы, окруженные со всех сторон, они порешили призвать к 

себе лжецаря. О, это последнее безумие! прежде клялись не слушать 

лжецаря, не подчиняться ему, потом же сами послали выборных от всех 

сословий бить ему челом и повинную послали». 

1) опричнина 

2) Смута 

3) феодальная раздробленность 

4) дворцовые перевороты 

 

Ответ: 2. 

 

А7. Какие из перечисленных органов власти и должностных лиц 

существовали в России во второй половине XVI в.? 

А) Государственная дума 

Б) Боярская дума 

В) Земский собор 

Г) земские старосты 

Д) губернаторы 

Е) вече 

 

Укажите верный ответ. 

 

1) АБД 

2) БВГ 

3) БГЕ 

4) ВГД 

 

Ответ: 2. 



Часть В 
 

В1. Установите соответствие между изречениями и исторической 

личностью, которую характеризует это изречение. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 

№ 1 (без пробелов и каких-либо символов). 

 

Ответ: 4231. 

 

 



В2. Расположите в хронологическом порядке события. 

А) учреждение патриаршества на Руси 

Б) восстание Ивана Болотникова 

В) свержение ордынского ига 

Г) учреждение опричнины 

 
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов 

№ 1 (без пробелов и каких-либо символов). 

 

Ответ: ВГАБ. 

 

В3. Какие три черты, из перечисленных ниже, характеризовали 

развитие Русского государства в ХV – ХVI вв.? 

1) ускорение процесса закрепощения крестьян 

2) завершение процесса централизации страны 

3) начало феодальной раздробленности 

4) возникновение первых мануфактур 

5) усиление великокняжеской власти 

6) развитие рыночных отношений 

 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 

№ 1 (без пробелов и каких-либо символов). 

 

Ответ: 125. 

 

В4. Прочтите отрывок из сочинения историка С. М. Соловьева и 

напишите название совещаний, о которых идет речь. 



«Кроме обычных сидений великого государя с боярами, бывали еще 

чрезвычайные совещания, на которые приглашались высшее духовенство 

и выборные из других сословий. Эти чрезвычайные бывали обыкновенно 

по вопросу: начинать или не начинать опасную, тяжелую войну, причем 

потребуется долгая и тяжкая служба ратных людей, с другой стороны, 

потребуются денежные пожертвования с тяглых людей; нужно призвать 

выборных или советных людей из тех и других, изо всех чинов, чтоб 

сказали свою мысль, и если скажут, что надобно начинать войну, то чтоб 

после не жаловались, сами наложили на себя тягость. <…> Выборные, или 

советные люди, являлись из Москвы и областей, из разных чинов по два 

человека; из дворян и детей боярских больших городов по два человека, из 

меньших по человеку, из гостей по три человека, из гостиной и суконной 

сотен по два, из черных сотен и слобод и из городов, из посадов по 

человеку. Из крестьян выборных не было». 

 

Ответ: Земский собор. 

Часть С 
 

Задания С4—С7 предусматривают разные виды деятельности: 

представление обобщенной характеристики исторических событий и 

явлений (C4), рассмотрение исторических версий и оценок (C5), анализ 

исторической ситуации (C6), сравнение (C7). Выполняя эти задания, 

обращайте внимание на формулировку каждого вопроса. 

С4. Укажите основные итоги деятельности Ивана IV Грозного в 

области внешней политики. Укажите не менее трех итогов. 

 



Ответ: 

 

 
С7. Сравните итоги Куликовской битвы и «стояния» на Угре. 

Назовите, что было общим (не менее двух общих характеристик), а что – 

различным (не менее двух различий). 

Примечание. Запишите ответ в форме таблицы. Во второй части 

таблицы могут быть приведены различия как по сопоставимым (парным) 

признакам, так и те черты, которые были присущи только одному из 

сравниваемых объектов (приведенная таблица не устанавливает 

обязательное количество и состав общих признаков и различий, а только 

показывает, как лучше оформить ответ). 



 
Ответ: 



 
 

 

 


