
РОАТ
 (МИИТ

)

ИМПЕРА
ТОРА

 НИК
ОЛА

Я II»

    

ИСТОРИЯ
РАЗДЕЛ IV

БЛОН
СКИЙ

 Л.В.



РАЗДЕЛ IV. 

СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
МОНАРХИЯ В РОССИИ (первая 

треть ХVI – XVII вв.)



В первой трети XVI века в 
централизованном российском государстве формируется сословно-представительная монархия. Сословно-представительная монархия  – форма власти, которая предусматривала участие представителей привилегированных сословий в управлении государством и составлении законов. Она формируется в условиях политической централизации. 



Традиционно выделяют следующие признаки 
сословно-представительной монархии в 

России:
- в условиях этого типа монархии, правитель 

вынужден был делить власть с органами 
сословного представительства, как в центре, 

так и на местах;
- социальной опорой власти царя становятся в 

этот период дворяне и зажиточные слои 
городского населения (купечество), которые 

помогают ему в борьбе с родовитой боярской 
аристократией, выступающей против 

централизации государства;
- в условиях сословно-представительной 

монархии формируется принципиально новая 
система управленческого аппарата, и 

создаются предпосылки для формирования 
регулярной армии.



Основы сословно-
представительной 
монархии в России 
формируются в 
период правления 
Ивана IV Грозного 
(1533-1584).
16 января 1547 года 
шестнадцатилетний 
Иван IV, впервые в 
отечественной 
истории принимает 
на себя титул царя. 



27 февраля 1549 года, Иван IV собирает 
первый в отечественной истории Земский собор. 
Земские соборы в России, фактически являлись 
олицетворением сословно-представительной 
монархии. Большинство историков считают, 
что в период с 1549 по 1684 г. состоялось 57 
Земских соборов. Они собирались по мере 
необходимости, рассматривали наиболее 
важные вопросы государственной жизни: 
принимали законы, избирали царей, решали 
вопросы войны и мира, финансовые вопросы, 
устанавливали (изменяли, отменяли) налоги, 
сборы, повинности. Особое значение Земские 
соборы приобрели в первой половине XVII в., 
после изгнания польских и шведских 
интервентов, когда налицо был экономический 
упадок, а власть царя еще слабой. 





  Вначале своего царствования 
Иван IV осуществил множество 
реформ, связанных с 
систематизацией 
делопроизводства, 
реорганизацией системы 
управления в центре и на местах, 
формированием стрелецкого 
войска. В проведении реформ ему 
помогал ближний круг людей, 
которым он доверял, и которые 
фактически составили 
неформальное правительство при 
молодом царе – Избранную Раду. 





  В 1550-х гг. по инициативе 
Избранной рады было введено 
местное самоуправление (губная 
реформа), приняты Судебник 1550 
г. и «Уложение о службе» 
(определяло порядок дворянской 
службы), создано стрелецкое 
войско, продолжала формироваться 
система приказов. Были 
достигнуты блестящие успехи в 
области внешней политики: 
завоёваны Казанское (1552 г.) и 
Астраханское ханства (1556 г.). 



Карта 1. РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV.



  Реформы Избранной рады были 
направленны на консолидацию 
страны, всего полвека назад 
существовавшую в виде 
разрозненных княжеств и уделов. 
Тем не менее, спустя десять лет 
реформаторские результаты 
Избранной рады перестали 
удовлетворять царя.
Вместо постепенных реформ Иван 
IV Грозный избрал другой способ 
централизации – опричный террор. 



Карта 2. РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА НА 
ОПРИЧНИНУ И ЗЕМЩИНУ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV.







  
   Форсирование централизации и 
утверждение самовластия Иваном Грозным 
путем опричного террора и разорения страны 
привели к губительным последствиям. В 
стране разразился тяжелейший экономический 
кризис, усилению которого способствовали и 
поражение в Ливонской войне (1558-1583 гг.), 
и эпидемия чумы начала 70-х годов XVI в. 
Слом механизмов управления государством, 
война царя со своими поданными в период 
опричнины вызвали политическую 
нестабильность (рос сепаратизм, начался 
политический распад страны). Это состояние 
Российской государственности (всеобщий 
структурный кризис) получило название 
Смутного времени (рубеж XVI-XVII вв.). 





  В период смуты Россия пережила 
ожесточенную борьбу за московский престол 
мно гочисленных законных и незаконных 
претендентов (за 15 лет их было больше 10), 
череду возводимых и свергаемых с престола 
царей, «самозванство», крестьянско-казацкие 
выступления, польско-шведскую интервенцию, 
польскую оккупацию Москвы. Угроза потери 
независимости, угроза православной вере 
ускорили национальную консолидацию, 
вызвали формирование всенародных ополчений 
для борьбы с иноземными войсками. Силами 
второ го всенародного ополчения, решающую 
роль в создании которого сыграли К. Минин и 
князь Д. Пожарский, в октябре 1612 г. Москва 
была освобождена от захватчиков. 





  Земский собор, 
собравшийся в 
начале 1613 г., избрал 
на царство Михаила 
Романова (1613-1645), 
ставшего 
родоначальником 
новой династии. С 
утверждением на 
царство Михаила 
Фёдоровича в 
основном 
завершается период 
Смуты в России. 









В период правления первых Романовых 
(Михаила Фёдоровича (1613-1645), Алексея 
Михайловича (1645-1676), Фёдора Алексеевича 
(1676-1682)) в России идёт активный переход от 
сословно-представительной монархии к 
абсолютной. Роль Боярской думы и Земских 
соборов падает. В 1649 г. был принят новый 
свод законов российского государства – 
«Соборное уложение», которое полностью 
определило правовой статус основных сосло вий 
России. Было увеличено тягловое сословие, 
посадам возвращены захваченные ранее земли, 
произошло закрепление горожан за своими 
городами. Соборное уложение явилось 
юридическим оформлением системы 
крепостничества.







Карта 3. РОСТ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В XVII вв..



Карта 4. РОССИЯ В XVII вв..



КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПЕРИОДА
1533–1584 гг. – Правление великого князя Ивана IV 
Грозного.
1547 г. – Венчание Ивана IV Грозного на царство.
1549 г. – Начало созыва Земских соборов.
1550 г. – Принятие «Судебника» Ивана IV Грозного.
1551 г. – «Стоглавый собор» Русской православной церкви.
1552 г. – Присоединение Казани к Москве.
1555–1560 гг. – Строительство Покровского собора в Москве 
(храма Василия Блаженного).
1556 г. – Присоединение Астрахани к Москве.
1556 г. – Принятие «Уложения о службе».
1558–1583 гг. – Ливонская война.
1561 г. – Разгром Ливонского ордена.
1564 г. – Начало книгопечатания на Руси. Издание Иваном 
Федоровым «Апостола» – первой печатной книги, 
имеющей установленную дату.
1565–1572 гг. – Опричнина Ивана IV Грозного.



1569 г. – Заключение Люблинской унии об объединении Польши с Великим 
княжеством Литовским в одно государство – Речь Посполитую.
1581 г. – Первое упоминание о «заповедных летах».
1581 г. – Поход Ермака в Сибирь.
1582 г. – Подписание Ям Запольского перемирия России с Речью Посполитой.
1583 г. – Заключение Плюсского перемирия со Швецией.
1584–1598 гг. – Царствование Федора Иоанновича.
1589 г. – Учреждение патриаршества на Руси. Патриарх Иов.
1597 г. – Указ об «урочных летах» (пятилетнем сроке сыска беглых крестьян).
1598–1605 гг. – Правление Бориса Годунова.
1603 г. – Восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка.
1605–1606 гг. – Правление Лжедмитрия I.
1606–1607 гг. – Восстание крестьян под предводительством Ивана 
Болотникова.
1606–1610 гг. – Правление царя Василия Шуйского.
1607–1610 гг. – Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. 
Существование «Тушинского лагеря».
1609–1611 гг. – Оборона Смоленска.
1610–1613 гг. – «Семибоярщина».
1611 г., март – июнь. – Первое ополчение против польских войск во главе с П. 
Ляпуновым.
1612 г. – Второе ополчение под руководством Д. Пожарского и К. Минина.
1612 г., 26 октября. – Освобождение Москвы от польских интервентов 
Вторым ополчением.



1613 г. – Избрание Земским собором Михаила Романова на царство. Начало 
династии Романовых. 1613–1645 гг. – Царствование Михаила Федоровича 
Романова.
1617 г. – Заключение Столбовского «вечного мира» со Швецией.
1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей.
1632–1634 гг. – Смоленская война между Россией и Речью Посполитой.
1645–1676 гг. – Правление царя Алексея Михайловича.
1648 г. – Экспедиция Семена Дежнева по реке Колыме и Ледовитому океану.
1648 г. – Начало восстания Богдана Хмельницкого на Украине.
1648 г. – «Соляной бунт» в Москве.
1648–1650 гг. – Восстания в различных городах России.
1649 г. – Принятие Земским собором нового свода законов – «Соборного 
уложения» царя Алексея Михайловича. Окончательное закрепощение 
крестьян.
ок. 1653–1656 гг. – Реформа патриарха Никона. Начало церковного раскола.
1654 г., 8 января. – Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией.
1654–1667 гг. – Война России с Речью Посполитой за Украину.
1662 г. – «Медный бунт» в Москве.
1667 г. – Заключение Андрусовского перемирия между Россией и Речью 
Посполитной.
1667 г. – Введение Новоторгового устава.
1667–1671 гг. – Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
1672 г., 30 мая. – Рождение Петра I.
1676–1682 гг. – Правление Федора Алексеевича.
1682 г. – Отмена местничества.



В более фундаментальном освоении 4 раздела Вам поможет 
учебное пособие Блонского Л.В. «История». М.: МГУПС, 

2017.



УДАЧНОГО 
ОСВОЕНИЯ 
РАЗДЕЛА!


