
Единое централизованное 
государство

XVI – XVII вв.



XVI в. – внутренняя и 
внешняя стабильность

⦿ Расцвет русской деревни: рост 
численности, новые земли, промыслы

⦿ Сближение поместья и вотчины
⦿ Города не обеспечивают 

возрастающих потребностей 
общества: развитие местных рынков

⦿ Зависимость городов от 
великокняжеской власти

ОБЩЕЕ: все сферы жизни общества 
попадают под власть Великого князя



Основная задача: укрепление 
единства = ликвидация пережитков 
феодальной раздробленности

РЕФОРМЫ ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ:
Денежная реформа (новгородская 
копейка)

БОЯРСКОЕ  ПРАВЛЕНИЕ  (1538-1547 гг.):
Бельские и Шуйские – ослабление 
центральной власти

1547 г. – венчание Ивана IV на царство



Иван IV: модели 
централизации (1)

МОДЕЛЬ 1: Избранная Рада
✔ Реформа мер и весов, Сошная реформа
✔ 1549 г. – Земский собор
✔ 1550 г. – Судебник: ограничение судебных прав 

наместников, увеличение пожилого
✔ Завершение складывания приказной системы
✔ Формирование стрелецкого войска
✔ Стоглавый собор 1551 г.
✔ Завершение губной и земская реформа
✔ Военные реформы
✔ Ограничение местничества в военной сфере



Земский собор

⦿ собрание представителей всех слоёв 
населения (кроме крепостных крестьян) 
Московского государства для обсуждения 
политических, экономических и 
административных вопросов.

⦿ Земский собор существовал в условиях 
сословно-представительной монархии. 
Последним земским собором принято 
считать собрание, состоявшееся в 1683—1684 
годы по вопросу о «вечном мире» с Польшей.



Сословно-представительная 
монархия

⦿  форма правления, предусматривающая 
участие сословных представителей в 
управлении государством, составлении 
законов. Складывается в условиях 
политической централизации.

⦿ форма, при которой власть главы 
государства ограничена сословно-
представительными органами (Собор, 
парламент, Генеральные штаты, сейм и т.
п.)



Приказная система

⦿ органы центрального 
государственного управления в 
Москве, заведовавшие особым родом 
государственных дел или отдельными 
областями государства. Приказы 
назывались иначе палатами, избами, 
дворами, дворцами, третями или 
четвертями.



Приказы (судебник 1550 г. 
до XVII в.)

⦿ Посольский
⦿ Челобитный
⦿ Стрелецкий
⦿ Поместный 
⦿ Разбойный
⦿ Пушкарский
⦿ Разрядный 



Стрелецкое войско

⦿ служилый человек «по прибору» в XVI 
— начале XVIII веков; пехотинец, 
вооружённый «огненным боем». 
Стрельцы в России составили первое 
постоянное пешее войско.

⦿ Занимались ремеслом и торговлей



Губная и земская 
реформа

⦿ Реформа местного управления и 
самоуправления

⦿ Замена наместников выборными 
земскими властями:

✔ Излюбленные старосты
✔ Излюбленные головы
✔ Земские старосты
✔ Выборные старосты
✔ Излюбленные, выборные судьи
⦿ Ликвидация кормления



Военные реформы
В 1556 г. принято Уложение о службе, 

устанавливающее единый порядок 
организации военных сил. (1 конный 
воин со 100 четвертей земли)

⦿ уравняла в службе боярскую вотчину и 
поместье, 

⦿ увеличила численность вооруженных 
сил, 

⦿ повысила их боеспособность.



Иван IV: модели 
централизации (2)

⦿ 1565-1571 г. – ОПРИЧНИНА
Причины и предпосылки:
1. Стремление к укреплению личной 

деспотической  власти через 
ускорение процессов централизации

2. Неудачи в Ливонской войне (ресурсы, 
объяснение неудач)

3. Личные качества Ивана IV



Опричнина

⦿ Дело Филиппа Колычева (1568 г.)
⦿ Дело князя Владимира Старицкого 

(1569 г.)
⦿ Дело о «погибели Новгорода» (1570 г.)



Итоги и значение

⦿ Объективно способствовала централизации - 
покончила с остатками удельной системы и 
независимостью церкви. 

⦿ Главный результат опричнины -  это 
утверждение самодержавия в крайне 
деспотических формах

⦿ опосредованно - утверждение 
крепостничества. 

⦿ опричнина и террор подточили нравственные 
устои русского общества, уничтожили чувство 
собственного достоинства, 
самостоятельности, ответственности



Внешняя политика

⦿ Южное направление: выход к Черному 
морю (Избранная рада)

⦿ северо-западное направление: выход к 
Балтийскому морю (Иван IV) – русско-
шведская война, Ливонская война 
(1558-1583 гг.)

⦿ «осколки» Золотой орды: Казанское 
ханство (1552 г.), Астраханское ханство 
(1556 г.)

⦿ Начало освоения Сибири (1582 г. – Ермак)



Системный кризис
- Экономический: хозяйственный кризис
- Социальный: 
А) ограничение свободы крестьян: к.80-х – начало 90-х гг. 

XVI в. (урочные лета, заповедные года);
Б) противоречия между феодалами ЮГА и ЦЕНТРА 

(беглые крестьяне); вотчинниками и помещиками
В)ухудшение положения холопов 
Г) ограничение казачьей вольности
- Политический:
А) династический 
Б) борьба боярских группировок за власть
- Духовный

           «СМУТА»



СМУТА = ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА

⦿ война между организованными группами 
внутри государства, или, реже, между двумя 
нациями, входившими в состав ранее 
единого объединенного государства. 

⦿ Целью сторон, как правило, является захват 
власти в стране или в отдельном регионе, 
независимость региона, или изменение 
политики правительства.

⦿ Признаками гражданской войны являются 
наличие элементов государственной военно-
политической машины у обеих воюющих 
сторон и общенациональный размах 
событий.



Борис Годунов (фактический 
правитель с 1584 г. (1598 г.)– 1605 г.)

Опекун Федора Иоанновича:
- Ограничение свободы крестьян (урочные 

лета, заповедные года)
- Поддержка мелких землевладельцев
- Улучшение положения посадских людей
- Строительство городов (Самара, 

Саратов, Курск…)
- 1589 г. – избрание патриарха (Иов)
- Возвращение части территорий 

потерянных в результате Ливонской войны



Борис Годунов (фактический 
правитель с 1584 г. (1598 г.)– 
1605 г.)

1591 г. – «Угличская драма» (царевич 
Дмитрий)

1598 г. – избрание на царство
1600-1603 гг. – неурожаи, голод:
- Раздачи хлеба
- Раздачи денег
- Общественные работы
1603 г. – Григорий Отрепьев 

(Лжедмитрий I) – Сигизмунд III



I период: Лжедмитрий I 
(1604 – 1606 г.)

⦿ Интервенция (польская шляхта)
⦿ 1605 г. – венчание на царство Лжедмитрия 

I
⦿ Заговор 1606 г.
Причины:
- Невыполнение обещаний католической 

церкви и польской шляхте
- Продолжение политики закрепощения 

крестьян
- Столкновение бояр Юга и Центра
- Утрата поддержки казачества



II период: правление Василия 
Шуйского (1606-1610 г.)

⦿ 1606 г. – избрание Василия Шуйского 
(Крестоцеловальная запись)

⦿ Восстание под руководством И. 
Болотникова (1606-1607 гг.). Лозунг: 
«бей бояр, бери их земли, чины, 
имущества и жен!»

⦿ Соглашение со Швецией



Крестоцеловальная запись

⦿ документ о принятии присяги, 
сопровождавшейся целованием 
креста.

⦿ Содержание: пункты по охране 
короны и лояльности подданных. 
Законное судебное разбирательство 
гарантировало охрану всех сословий 
от произвола, запрещалось 
преследование родственников 
виновных.



III период: интервенция и 
Лжедмитрий II

⦿ Лжедмитрий II (1606 – 1609 г.) – 
«Тушинский вор»

⦿ 1610 г. – открытая интервенция Польши 
= свержение Шуйского = 
«Семибоярщина» - боярское 
правление (Ф. Мстиславский) = 
королевич Владислав

⦿ Шведская интервенция

Угроза потери национальной независимости



IV период: борьба за 
независимость

⦿ 1611 г. – первое ополчение (П. Ляпунов, 
И. Зарудный, князь Д. Трубецкой)

Цель: освобождение Москвы от поляков
Результаты деятельности:
- Поражение
- Наступление поляков
- Шведы захватывают города (Новгород, 

Псков)
Причина:  раскол в рядах ополчения



IV период: борьба за 
независимость

⦿ 1611 г. – второе ополчение (К. Минин, 
Дм. Пожарский

⦿ Цель: освобождение столицы и отказ 
от признания на русском престоле 
государя иноземного происхождения

⦿ 1612 г. – освобождение Москвы от 
поляков

⦿ 1611-1612 г. – «Совет всея земли»



Окончание Смуты

⦿ 1613 г. – избрание Михаила Федоровича 
Романова

⦿ Разгром казачьих отрядов – наделение 
казаков землей, включение в состав 
служилого сословия

⦿ 1617 г. – Столбовский мир со Швецией 
(возвращение Новгородских земель, потеря 
выхода к Балтийскому морю)

⦿ 1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей, 
«вечный мир» 1634 г.(потеря смоленских и 
северских земель, возврат пленных, отказ 
Владислава от русского престола)



Итоги и значение:
⦿ Людские, территориальные потери, 

разорение русских земель
⦿ Ухудшение международного положения 

российского государства
⦿ Усиление антизпаднических настроений – 

цивилизационная замкнутость
⦿ Сохранение национальной 

независимости
⦿ Усиление самодержавных тенденций
⦿ Необходимость дальнейшего 

закрепощения крестьян


