


Россия при Федоре 
Ивановиче
1584-1598

Царь Федор Иоаннович. 
Парсуна. К. ХVI-ХVIIвв.



Борис Федорович Годунов
Фактическое правление в 1584-1598 г.

1591 г.
Гибель царевича Дмитрия в Угличе

1589 г. – учреждение 
патриаршества

(Иов)

1590-1595 гг.
русско-шведская война

Тявзинский мир 1595 г. 

Россия
вернула

Ивангород, Ям,
Копорье, Корелу

1597 г. – указ об «урочных летах»
(5-летний срок сыска беглых крестьян)

Выдвинулся в период опричнины, брат жены Федора Ивановича



Борис 
Годунов

1598-1605



Борис Годунов (1598-1605)

Борис Годунов и
сын его Федор

В 1598 г. Земский собор избрал царем
 Бориса Годунова 

Голод 1601-1603 гг.

• Сотни тысяч людей погибли

• Тысячи крестьян бежали на юг

• Начались восстания
(восстание Хлопка в 1603 г.)

• Обострились социальные противоречия

• Усилился экономический и социальный
кризис

Началась
гражданская война

(Смута)



В начале XVII века Россия переживала период, 
названный Смутным временем, в стране 
отсутствовала государственность, Россия 

погрузилась в гражданскую войну, вплотную 
столкнувшись с угрозой распада, утраты 

независимости и самобытности. 



     С.М. Соловьев делает акцент на 
моральном упадке общества, связывая 

механизмы Смуты с действием не 
внешних, а внутренних сил. Он первый 

увидел в Смуте борьбу сословий.

Н.М. Карамзин называет Смуту «делом 
ужасным и нелепым», исподволь 

подготовленным тиранством Грозного и 
властолюбием Бориса, повинного в 

убиении Дмитрия и пресечении законной 
династии. 



   В.О. Ключевский в своих трудах 
развивает мысль о том, что в основе 

Смуты лежала борьба социальная, 
что сам тягловый строй 

Московского государства порождал 
социальную рознь: когда «поднялся 

общественный низ, Смута 
превратилась в социальную борьбу, в 

истребление высших классов 
низшими».         

       Р.Г. Скрынников уделял основное внимание 
социально -политическим аспектам того 

времени, ожесточенной борьбе за власть в 
правящих кругах России. 



И.Репин

.Иван Грозный и его сын.

Царь Федор Иоаннович. 
Парсуна. К. ХVI-ХVIIвв.

�  убийство царевича Ивана своим отцом Иваном Грозным 
привело к наследованию престола слабоумным Федором 
Ивановичем, не способным самостоятельно управлять 

государством, таким образом, в стране не осталось 
достойного наследника

Причины Смуты — в политическом кризисе:



М.В. Нестеров. 
Дмитрий, 

царевич убиенный.

Угличское следственное дело 

� «угличская драма»  1591 г. и 
неясность со смертью царевича 
Дмитрия создала благоприятную 

почву для самозванства

Царевич Дмитрий



� династический кризис в связи с пресечением  
династии Рюриковичей и ослабление монархии

� незаконность правления Бориса 
Годунова, так как он не был 
«природным» Рюриковичем, а 
значит, незаконного государя, 
что породило общественное 
недовольство, нестабильность



� разорение хозяйства страны вследствие 
Ливонской войны и опричнины

� голод 1601-1603гг., который свел на нет все  
внутриполитические успехи Бориса Годунова, 
спровоцировал  социальный взрыв низших слоев 
населения, перерос в социальную войну

Причины Смуты — в экономическом кризисе к.
ХVI —  н. ХVII в.:



- бегство крестьян на окраины страны

- усиление закрепощения крестьян — принятие 
указов о «заповедных летах» (1581) и об «урочных 
летах» (1597)

- голодные годы и бунты в 1601—1603 гг.

- выступления под предводительством Хлопка,                
И. Болотникова

Причины Смуты — в политике 
закрепощении крестьян:



Лжедмитрий I
(Григорий Отрепьев)

Марина Мнишек,
дочь

сандомирского
воеводы

Октябрь
1604 г.

В апреле 1605 г.
умер Борис Годунов

Июнь 1605 г.

Поляки не были довольны тем, 
что

не передал обещанные земли и
не обратил русских в 

католичествоПравославное духовенство 
опасалось

царя, пренебрегающего
религией и обычаямиСлужилые люди были обижены 

близостью
к царю поляков

Жители Москвы страдали от 
«загостившихся» поляков

Крестьяне и казаки обманулись в своих
ожиданиях на улучшения их положения

Свадьба
8 мая 1606 г.

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.



казачество
служилые люди

дворянство

Поддержали 
Лжедмитрия I



Василий Шуйский (1606-1610) и 
Иван Болотников

«Выкрикнут» 19 мая 1606 
г.

на Красной площади

Крестоцеловальная запись
Правление вместе с Боярской думой
Не налагать опал и не казнить без 

суда 

Обещания не выполнял

Иван Болотников
бывший боевой холоп,
объявил себя воеводой 

царя Дмитрия

холопы
крестьяне

казаки
дворяне

Дворяне во главе с Пашковым и 
Ляпуновым перешли к царю.

2 декабря 1606 г. болотникоцы 
были разгромлены 

5 месяцев 
обороны

Царские войска затопили город.
10 октября 1607 г. восставшие 

сдались. Болотникова ослепили,
а затем утопили



Царь Василий Шуйский

       В боярской среде возник 
заговор против Лжедмитрия I, 

во главе которого стоял 
Василий Шуйский. После 

государственного переворота 
он стал царем . По сути к 
власти пришла олигархия. 

1606 г. - «крестоцеловальная запись» 
Василия Шуйского



Иван Болотников  

1606-1607гг. – крестьянская война 
под предводительством И. 

Болотникова



Лжедмитрий I

Лжемитрий I            
у короля 

Сигизмунда III
Убийство Федора 

Годунова

1604-1605 гг. – поход 
Лжедмитрия I на 

Москву

1605-1606 гг. –
правление 

Лжедмитрия I



Василий Шуйский и 
Лжедмитрий II

Весна
1607 г.

с.Тушино

М.В. Скопин-Шуйский +шведы (Делагарди)

12 марта 1610 г. самозванец был разбит.
Лжедмитрий II бежал в Калугу, где был 

убит своими же охранниками 11 декабря 
1610 г.

Смоленск

В сентябре 1609 г. 
под предлогом 

заключения 
русско-шведского 

союза Польша 
начала войну 

против России

19 июля 1610 г.
Василий 
Шуйский

был свергнут
с престола и

выдан полякам

20 месяцев!



Семибоярщина (1610-1612)
7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским

Заключили договор о призвании на русский престол
польского королевича Владислава под условием

принятия им православия

В ночь на 21 сентября 1610 г. тайно впустили 
в Москву и в Кремль польские войска

Польский король Сигизмунд III 
затягивал переговоры, намереваясь
захватить Московское государство и
присоединить его к своим владениям

Швеция, узнав о русско-польском союзе, оккупировала
северо-западные земли (Новгород)

Смута получила характер национальной войны,
в которой русские стремились освободиться от гнета интервентов



Первое (рязанское)
ополчение 1611 г.

Создано 
в феврале-марте 1611 г.

Руководители:
Рязанский воевода 
Прокопий Ляпунов
Князь Дмитрий Трубецкой
Атаман Иван Заруцкий

В апреле 1611 г. 
заняли Белый 

город

22 июля 1611 г. казаки убили Ляпунова.
Ополчение распалось. Под столицей 

остались лишь казачьи отряды.

Тем временем
в июне 1611 г. поляки

заняли Смоленск



НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Развертывание национально-освободительного 
движения против интервентов

Первое ополчение (январь-июль1611гг.)

Состав и руководители:                                                           
бывшие отряды «тушинского лагеря» во главе с                         

П. Ляпуновым, Д. Трубецким, И. Заруцким

Создали временный орган 
власти – «Совет всей земли»



Второе (нижегородское)
ополчение 1612 г.

Создано
в конце 1611 – начале 1612 гг.

Руководители:
Земский староста Кузьма Минин
Князь Дмитрий Пожарский

В августе 1612 г. 
разгромили войска
гетмана Ходкевича 

26 октября 1612 г. 
сдался польский 
гарнизон Кремля

В ноябре 1612 г. было объявлено
о созыве Земского собора 

для избрания царя



Второе ополчение (сентябрь 1611г. – октябрь 1612г.)

Состав и руководители:                                                           
земское народное ополчение во главе с Д. Пожарским, К. 

Мининым

Возглавили новый «Совет всея земли»

22-26 октября 1612г. – штурм Китай-города и Кремля, капитуляция 
польского гарнизона и полное освобождение Москвы



Казанская икона Божией Матери 
помогла преодолеть народную смуту 

4 ноября – 
это и праздник дня 
Казанской иконы 
Божией Матери 



Памятник Минину и Пожарскому в Москве



Патриарх Гермоген благословил 
ополчение иконой Казанской Богоматери. 

В 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича 
день Казанской иконы 

Божией Матери                        
(22 октября по старому 
стилю) был объявлен 

государственным 
праздником. 



Михаил Федорович Романов
1613-1645



В отечественной исторической науке существует 
следующее суждение выбора  на русский престол                      

Михаила Романова: 

� бояре, которые играли главную роль на Земском 
соборе 1613г., считали, что «Михаил молод, разумом 
еще не дошел и будет нам удобен»

�  избрание представителя Романовых давало 
возможность достичь примирения и 
национального согласия

� Романовы имели родственные связи с  
предшествующей династией, что означало 
определенную преемственность власти

� Романовы не были причастны к темным страницам   
Смуты, они в наибольшей степени устраивали все 
сословия



— для боярства Романовы — потомки старинного 
боярского рода, что давало их представителю право 
на престол

— для казачества Михаил Романов — сын патриарха 
Филарета, долгое время находившегося в Тушинском 
лагере

— для крестьянства, посадских людей Михаил 
Романов был « природным царем»

Представитель Романовых устраивал 
все сословия:



Окончание Смуты

В феврале 1613 г. Земский собор избрал
русским царем Михаила Федоровича Романова

1617 г. – Столбовский мир со 
Швецией.
Швеция получили Ивангород,
Копорье, Ям, Орешек, Корелу.
Россия утратила выход
в Балтийское море.
1618 г. – Деулинское перемирие
с Польшей сроком на 14,5 лет.
Польша получила смоленские и 
черниговские земли.
В Москву вернулся отец Михаила
Федоровича патриарх Филарет,
ставший соправителем.



Последствия Смуты

• Россия сумела отстоять свою 
независимость.

• Царская власть стала 
неограниченной.

• Общество желало спокойствия и 
порядка более свободы личности.

• Страна оказалась в тяжелом 
экономическом состоянии.



1617г.- Столбовский мир 
со Швецией

1618г.- Деулинское 
перемирие с Польшей



Политический строй
Сословно-представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 1653 
г.)

• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной 
власти (всего 55); на местах власть перешла к воеводам

• Создан Тайный приказ (политическая полиция)
• В 1682 г. отменено местничество
• Началось создание регулярной армии (полки «нового строя»)

Солдат
ы

Рейтар
ы

Драгун
ы







В первой половине XVII века верховная власть 
нуждалась в  широкой социальной поддержке.

Земские Соборы созывались довольно 
регулярно и часто.





Алексей Михайлович 
Романов
1645-1676





Социальная структура в XVII в.: 
феодалы

Служилые люди по отечеству
Бояре Дворяне 

(дети боярские)Князья из потомков
Рюриковичей и 

Гедиминовичей, ордынская
и «волошская» знать,

московские бояре,
бояре присоединенных

к Москве княжеств

Прежде слуги
княжеские и боярских

дворов
Думные дворяне

Московские дворяне
Городовые дворяне

Служилые люди по прибору (т.е. по набору)

Вотчины Поместья

Стрельцы, пушкари, казенные кузнецы,
воротники, служилые казаки

Дачи+ участок земли
+ мелкая торговля

и ремесла



Социальная структура в XVIIв.: 
крестьяне и горожане

Крестьян
е

Владельческие – вотчинные, помещичьи,
монастырские, патриаршие, архиепископские

Дворцовые, черносошные и ясачные
(государственные)

Городско
е

населени
е

Купцы – гости, члены гостиной и 
суконной сотен

Посадские люди (ремесленники, мелкие 
торговцы и др.)

Черные и белые слободы до 1649 г. 

Холопы





XVII век: сельское хозяйство
С прекращением крымских набегов началось освоение

Центрально-Черноземного района. 
Восстановлена площадь обрабатываемых земель после Смуты.

Постепенно усиливается связь с рынком. Возникает
специализация сельского хозяйства разных районов страны.

Черноземье и Поволжье – зерно; 
новгородские, псковские и смоленские земли 
– лен; ярославские, нижегородские, казанские 

области – животноводство

Рост феодального (в первую очередь, поместного) землевладения.

В середине XVII в. оформилось крепостное право
(бессрочный сыск беглых крестьян по Соборному уложению 1649 г.).

Помещики могли покупать и продавать 
крестьян. Крестьяне обязаны были платить 
помещику оброк и отрабатывать барщину.



XVII век: промышленность и торговля
                  Обширная внешняя торговля
импорт:
с Востока – ковры, шелк,
с Запада – металлические изделия, сукна, вина
 
экспорт: лес, лен, пенька, пушнина, кожи, хлеб.
 
             Господство иностранных купцов.

Торговый уставы 1653 
Новоторговый устав  1667 г. – 

протекционистская
таможенная политика.



XVII век: промышленность и торговля
Перерастание ремесла (работа на заказ)

в мелкотоварное производство (работа на рынок)

Промышленная специализация районов.

Складывание всероссийского рынка 
(установление устойчивых хозяйственных связей

и обмена товаров между разными частями страны).
Ярмарки всероссийского значения 

(Макарьевская, Ирбитская,
Свенская, Архангельск)

Первые мануфактуры 
(1636 г. – мануфактура Андрея Виниуса).

 Всего около 30.



1619 год 
�Возвращение 

митрополита Филарета 
из польского плена.
�Избрание Филарета 

патриархом на 
церковном соборе:

• Укрепил авторитет и 
власть царя Михаила 
Федоровича;

• Увеличил роль и 
значение церкви в 
жизни государства

Патриарх Филарет



Патриарх Никон 
(1652-1666)

1652 г. – избрание Никона 
новым патрирхом России

1656 г. – основание 
Новоиерусалиского монастыря 

под Москвой



Главный вопрос церкви в XVII веке – 
обновление церковных книг и обрядов:

• В русских церковных книгах накопилось 
много ошибок.

• В церковной службе был обычай 
многоголосия.

• Крестились двумя пальцами.

Как исправлять? Каким образцам следовать?

Древнерусским образцам Греческим образцам

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон
?







1653-1655 гг. – церковная реформа патриарха Никона:

1. Крещение тремя пальцами
2. Поясные поклоны вместо земных
3. Исправление по греческим образцам икон и 

церковных книг (старые уничтожить).
4. Единогласие во время церковной службы.
5. «Аллилуйя» во время богослужения произносить 

трижды, а не дважды. 
6. Крестные ходы против солнца, а не навстречу.

1654 год – церковный собор одобрил 
реформу, но предложил провести 
действующие обряды в соответствии не 
только с греческой, но и с русской 
традицией.



Церковный Собор 1654 года
(Патриарх Никон представляет новые богослужебные 

тексты) А. Д. Кившенко, 1880 г.



Суд над патриархом Никоном 
(С. Д. Милорадович, 1885 год)

1. Осудил Никона, лишил его сана патриарха и отправил 
на вечное заточение в монастырь.

2. Поддержал церковную реформу.
3. Проклял всех ее противников (старообрядцев-

раскольников и протопопа Аввакума).

• Собор 1666-1667 гг. 
усугубил раскол в 
Русской православной 
церкви. 

• Выбор в качестве 
образца для правки 
греческих источников 
делал Москву 
мировым центром 
православия.

1666-1667 гг. – церковный собор:



Протопоп Аввакум (1620-1682) – руководитель 
старообрядцев, выступил против реформы Никона 



1. Народное 
недовольство.

2. Размолвка царя и 
патриарха: 

• Никон предложил 
Алексею Михайловичу 
разделить с ним власть 
по примеру царя 
Михаила Федоровича и 
патриарха Филарета –     
“как месяц имеет свет 
от солнца”, так и царь 
получает власть от 
патриарха, 
представляющего 
Бога”.

• Царь не согласился с 
таким предложением.

1653-1655 гг. – церковная 
реформа патриарха 

Никона:

1658 год – Никон удалился в 
Воскресенский 

Новоиерусалимский монастырь

"Царь Алексей Михайлович и 
Патриарх Никон"



• Глава старообрядцев.
• Встретил реформы 

отрицательно, считая 
первоосновой веры русские 
источники.

• Был сослан в 1653 г. в Сибирь.
• В 1663 г. после кратковременного 

возвращение в Москву был 
отправлен в Пустозерск, где 
провел 15 лет  в земляной 
тюрьме.

• В 1682 г. был сожжен вместе со 
своими соратниками по 
царскому приказу.

Протопоп Аввакум 





• Раскольники (старообрядцы) отказывались 
подчиняться государству, которое поддерживало 
Никона;

• Отказывались платить налоги и выполнять 
государственные повинности;

• Отказывались выполнять повинности в пользу 
официальной церкви.

Суриков В.И. Боярыня Морозова. 





1667-1676 гг. – 
Соловецкое 
восстание



Вывод:

• Церковь, укрепившая свои позиции 
после Смуты, попыталась занять 
господствующее положение в 
политической системе страны.

• Однако в условиях усиления 
самодержавия это привело к конфликту 
церковной и светской власти.

• Поражение церкви в этом столкновении 
подготовило почву для превращения ее 
в придаток государственной власти.



Восстание Степана Разина 
(1667-1671)
Причины

• Закрепощение крестьян и рост 
феодальных повинностей.

• Избыток на Дону беглых крестьян и 
холопов.

• Расслоение казачества («домовитые» и 
«голутвенные»).

• Попытки ограничения казачьей 
вольности.

• Церковный раскол и жестокое 
подавление инакомыслия.



Городские бунты XVII в.
Соляной бунт

1648 г.
в Москве

и др. городах

1646 г.
Пошлина 
на соль.

Подорожание
мяса и рыбы.

1647 г.
Отмена пошлины на соль.

Увеличение прямых налогов.
Уменьшение жалования

служилым людям.
Злоупотребления.

Хлебные бунты
1650 г.

в Новгороде и 
Пскове

Передача хлеба Швеции
в счет долгов.

Вздорожание хлеба.
Цель – возвращение к
традициям городского

самоуправления

Медный бунт
1662 г.

в Москве

Новые медные монеты, введенные вместо
серебряных, быстро обесценивались.
Рост цен, уменьшение фактического

размера денежного жалования,
фактический рост налогов.

В 1648 г. был
Созван Земский

собор, принявший
Соборное 
уложение

1649 г.

Все участники
восстания

были прощены

Восстание
было жестоко

подавлено
Чеканка

медных монет
была прекращена

Стрелецкие бунты 1682, 1689 и 1698 гг.



Восстание Степана Разина 
(1667-1671)
Первый этап

1666 г.
Поход 

Василия 
Уса

Степан Разин:
«за зипунами»

(1667-1669)

Ограбили торговые суда русских и 
персидских купцов. Захватили Яицкий 
городок. Атаковали персидские города 

(Фарабат, Астробад). Разгромили 
персидский флот.



Восстание Степана Разина 
(1667-1671)
Второй этап

«Против бояр и изменников»
(1670-1671 гг.)

Захватили Царицын,
Астрахань, Саратов,

Самару.
Осадили Симбирск.

К казакам 
присоединились

крестьяне, холопы,
посадские люди,

народы Поволжья

«Прелестные письма».
Разинские атаманы.

Октябрь 1670 г.
Разин разбит

под Симбирском
Разин был выдан

правительству
«домовитыми»

казаками.
6 июня 1671 г.

казнен.

Причины поражения:
• стихийность, низкая организованность
• отсутствие четких целей, наивный монархизм
• разнородный социальный состав
• разрозненность действий крестьян



Раскол
Раскольники (старообрядцы)

(протопоп Аввакум):
Опора на древнерусские церковные традиции, 

на решения Стоглавого сбора 1551 г.
Никонианская церковь – «мысленный» 

антихрист.
Убегание в далекие края.

Церковный
собор

1666-1667 
гг.

преследовани

я Священств
о выше 
царства

Отрекся от патриаршества
в 1658 г.

Заточили
в монастырь

Заживо сожжен
11 апреля 1682 г.

Соловецкое
восстание

1668-1676 гг.

Массовые
самосожжения



Внешняя политика в 
царствование Михаила 

Федоровича (1613-1645 гг.)
Столбовский мир?

Деулинское перемирие?

Смоленская 
война

1632-1634 гг.

Смерть Сигизмунда III в 1632 г.
Цель – вернуть 

Смоленск

Неудачная осада Смоленска
Поляновский мир 1634 г.

Получили только Серпейск.
Владислав отказался от своих

притязаний на московский трон.

Азовское 
сидение

1637-1642 гг.

Донские казаки захватили
турецкую крепость Азов и

выдержали длительную осаду

Земский собор 1642 г. отклонил просьбу казаков
включить Азов в состав России



Внешняя политика в 
царствование Алексея 

Михайловича (1645-1676 гг.)
1648-1653 гг.

Восстание против Польши
на Украине

Богдан Хмельницкий
(с 1649 г. гетман Украины)

Земский собор 1653 г.
удовлетворил просьбу Б.

Хмельницкого
включить Украину в состав России

Переяславская рада 8 января 1654 г.
Воссоединение с Россией

Условия договора
• выборность гетмана и его утверждение
царем

• право дипломатических контактов
Украины (кроме Польши и Турции)

• сохранение прежнего военно-админи-
стративного аппарата

• суд на основе местных законов

1654-1667 гг. – русско-польская война
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО

ВОЙНА СО ШВЕЦИЕЙ (1656-1658 гг.)
ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНСКИХ ГЕТМАНОВ В 1657 г.

(И.Выговский; Ю.Хмельницкий)
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Андрусовское перемирие 1667 г. Россия вернула Смоленские и
Черниговские земли

Польша признавала воссоединение
Левобережной Украины с Россией

Правобережная Украина и
Белоруссия остались в Польше
Киев через 2 года должен быть

возвращен Польше (не вернули)
Совместное управление

Запорожской СечьюАнтитурецкий союз
Условия перемирия 

подтверждены
«Вечным миром» 1686 г.



Внешняя политика в конце XVII в.

Федор Алексеевич
(1676-1682)

Русско-турецкая война 1676-1681 гг.
Чигиринские походы

Бахчисарайский мир 1681 г.
Турция согласилась с вхождением

в состав России Левобережной
Украины и Киева

Царевна Софья
(1682-1689)

и князь
В.В. Голицын

(фаворит)

«Вечный мир» 1686 г. с Польшей
Антитурецкий австро-польско-

венецианско-русский союз
(«Священная лига»)

Неудачные Крымские походы
1687 и 1689 гг.

Нерчинский договор 1689 г. с Китаем
Русские отступили от берегов Амура

Избежали возможной войны



Освоение Сибири и
Дальнего Востока

Варианты колонизации:
• добровольное переселение
• переселение по указу царя
• ссылка

Легкость продвижения была
обусловлена отсутствием на этой

территории государственных
объединений

Основные вехи:
1632 г. – П.Бекетов основал Якутский острог
1642 г. – М.Стадухин достиг Чукотки
1643-1646 гг. – В.Поярков дошел до р.Амур
1648 г. – С.Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой
1649-1653 гг. – Е.Хабаров составил первую карту Приамурья
1697 г. – В. Атласов исследовал и присоединил Камчатку

Народы Сибири платили ясак
(натуральный налог, вносимый

в казну пушниной)



Культура России XVII в.:
основные тенденции

Завершение формирования русской народности и
единого русского языка (на основе московского говора)

Тенденция к обмирщению культуры

Освобождение от влияния церкви
Разрушение религиозного мировоззрения

Апелляция к разуму



Фольклор
• Главный жанр – историческая песня 

(песни о взятии Казани, песни об Иване 
Грозном, песни о Ермаке, песни о Степане 
Разине).

• Пословицы и поговорки (охватывали все 
стороны жизни народа).

• Преодолевается разрыв между 
фольклором и письменной литературой.



Литература
Новый жанр – сатирическая повесть

«О Шемякином суде», 
«Повесть о Ерше Ершовиче»,

«Повесть о Фоме и Ереме»

Биографическая повесть –
«Повесть об Улиане Осоргиной»
Автобиографическая повесть 

– 
«Житие» протопопа Аввакума

Публицистика (об отсталости России):
«Словеса дней» И.Хворостинина

«Описание Московского государства» Г.Котошихина
«Политика» Ю.Крижанича

Симеон Полоцкий: основы русского стихосложения (силлабического)
Сборники «Рифмологион» и «Вертоград многоцветный»

+ стихотворные пьесы

В 1672 г. при дворе царя Алексея Михайловича появился
первый театр в России («Артаксерксово действо»)



Просвещение
Рост грамотности

среди дворян и посадских людей

Оживление торгово-промышленной деятельности
Рост государственного аппарата

Домашнее
обучение

Школы при
церквях и

монастырях

 1665 г. – школа грамматического
учения при Заиконоспасском  монастыре

(Симеон Полоцкий)
 1687 г. – Славяно-греко-латинское

училище (академия)
(С.Полоцкий, С.Медведев, братья Лихуды)

Учебные
пособия

1634 г. – «Букварь» (Василий Бурцев)
1648 г. – «Грамматика» (Мелетий Смотрицкий)

1674 г. – «Синопсис» (Иннокентий Гизель)
1694 г. – «Большой букварь» и «Полис» (Карион Истомин)



Архитектура
До середины XVII в. 

–
шатровый стиль

Патриарх Никон
запретил 

строительство
шатровых храмов

В конце XVII в. –
нарышкинское
(московское) 

барокко

Церковь Покрова в Филях
(1690-1695)

Нарядность, элегантность декора,
строгая симметричность

Церковь Троицы Живоначальной
в Троицком-Голенищеве  1644-1645 )



Живопись
Симон Ушаков

(1626-1686 гг.)
Мастер Оружейной палаты

Интерес к изображению
человеческого лица

Парсуны
(портреты, написанные
в иконописной манере и

иконной технике – 
на доске яичными красками)

Князь М.В. Скопин-Шуйский. Парсуна

Спас Нерукотворный. 1678 г.



Политическое развитие России в 
первой  и во второй половине ХVII в.

- власть царя
- Земские соборы и Боярская дума как 
элементы сословно-представительной 
монархии
- Приказы - органы центрального 
управления
- власть воевод на местах.

ОБЩЕЕ



Различия
Первая половина 

ХVII в.
Вторая половина 

ХVII в.
- Россия – монархия 
сословно-
представительная

- перехода к абсолютной 
монархии

- царь правил с Земским 
собором и Боярской 
думой

- ослабление роли  
Земских соборов и 
Боярской думы

- складывание приказной 
системы

- рост приказной системы, 
складывание приказной 
бюрократии

-местничество - отмена местничества как 
факт ослабления позиций 
боярства.



- назревшая потребность преобразований в 
России требовала изменения принципа 
назначения на высшие государственные 
должности;
- местнические порядки негативно 
отражались на государственной и военной 
службе, системе распределения чинов и 
должностей в русском государстве;
- местничество стесняло царя в праве 
выборе высших должностных лиц;
- местничество вносило соперничество, 
зависть, споры в среду боярства.

Причины отмены местничества в 
80-х гг. ХVII в.



- основным источником продвижения по 
службе становились личностные качества, 
профессиональные навыки, ревностная 
служба государю;
- был нанесен удар притязаниям 
феодальной знати на власть;
- представители дворянства, постепенно 
становившиеся опорой абсолютизма.

Значение отмены местничества:



- в состав России вошли земли Сибири и 
Дальнего Востока;
- началось активное продвижение в Сибирь 
казаков, крестьян, служилых людей;
- были построены сибирские города - остроги: 
Якутск, Томск, Красноярск и др.;
- начался процесс хозяйственного освоения 
огромных пространств Сибири и Дальнего 
Востока;
- был внесен значительный вклад в развитие 
географической науки.

Результаты экспедиций 
русских первопроходцев:



- окончательное юридическое 
закрепощение крестьян, бессрочный 
сыск беглых крестьян
- регламентация прав всех сословий

-прикрепление жителей посада к 
«тяглу» и месту жительства

Положения «Соборного уложения»
1649 года



1. В период правления Алексея Михайловича в 
политической и социально-экономической жизни 
России происходили важные изменения, 
постепенно складывались предпосылки для 
глубоких преобразований.
2. При Алексее Михайловиче не происходило 
крупных преобразований, Россия оставалась 
замкнутой, закрытой страной, отгороженной от 
влияния Западной Европы, слабо участвующей в 
мировой экономике.

Точки зрения на период 
правления царя Алексея 

Михайловича.



— в России развивалось мануфактурное 
производство
— началось формирование всероссийского 
рынка
— происходили преобразования в армии, 
увеличилось число полков нового строя
—  складывание светской системы  
образования и светской культуры
— возникшая под Москвой Немецкая 
слобода способствовавщей 
проникновению в Россию элементов 
западной культуры



— крепостническая система хозяйства сдерживала 
ростки новых экономических отношений
— в политическом строе усиливались 
самодержавные тенденции, государственный 
аппарат был малоэффективным, погрязшим в 
бюрократизме
— царь и подавляющее большинство его 
окружения придерживались консервативных 
взглядов, не думали порывать со стариной
— в стране не существовало научных учреждений 
и системы образования
— несмотря на усиление светских начал, культура 
оставалась преимущественно религиозной.


