
ТЕМА: РОССИЯ НА ПОРОГЕ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII В.) 



Смутное время (1598-1613)

● Смутное время – это период глубокого 
социально-экономического, политического и 
духовного кризиса русского общества.

● Сначала династический кризис – пресечение 
династии Рюриковичей и борьба боярства за 
власть. Затем как результат этой неразборчивой в 
средствах борьбы с привлечением русских 
авантюристов  и иностранных наемников, - 
полная потеря государственной власти – 
государственный кризис. С ослаблением власти 
нарастал социальный кризис.  Он выражался в 
многочисленных мятежах. В обществе действовал 
нравственный кризис.   



Причины Смуты:

1.Последствия 
опричнины Ивана 
Грозного;

2. Стремление различных 
слоев общества 
улучшить свое 
сословное положение;

3. Династический кризис;
4. Падение 

нравственности;

5. Неурожаи и голод 
1601-1603 гг. 

6. Активность 
казачества в связи с 
попытками 
правительства 
подчинить казацкие 
земли; 

7. Иностранная 
интервенция.



 Основные события Смутного 
времени:

I этап 1598-1605 гг.:
 -  В 1598 году умирает Фёдор Иванович, 

прекращается династия Рюриковичей. В стране 
возникает династический кризис.

 - Земский собор 1598 года по предложению 
патриарха Иова избрал на царство Бориса 
Годунова. 

 - 1598-1605 гг.- царствование Бориса Годунова. 
Неурожай и массовый голод в стране (1601-1603 

гг.), нарастание социальной напряженности в 
России, воцарение Лжедмитрия I ;



 - В 1602 году в Польше появился Лжедмитрий I, 
бывший монах Григорий Отрепьев. 

 -  После смерти Бориса Годунова и его сына Федора, 
Лжедмитрий вошел в Москву.

       1605-1606 - правление Дмитрия I Самозванца.
 -  В мае 1606 года, вскоре после свадьбы с Мариной 

Мнишек, Лжедмитрий был свергнут и убит. 





3.1. 1606-1610 - царствование Василия Шуйского, 
избранного Земским собором.

3.2. Время после избрания на царство Василия 
Шуйского стало в России временем, когда Смута 
приобретает характер гражданской войны.

       Её проявлениями стали:
      - восстание под руководством Ивана Болотникова, 
      - появление Лжедмитрия II,
      - "семибоярщина". 



II этап Смутного времени 
1606-1610 гг. 

 - царствование Василия Шуйского;
📫 крестьянское восстание под 

руководством И. Болотникова;
- начало польско-шведской 

интервенции, появление Лжедмитрия 
II (по прозвищу Тушинский вор)



Гражданская война и интервенция. 
Народные ополчения. 

 В исторической литературе события 1606-1607 годов 
характеризуют как восстание под руководством 
Ивана Исаевича Болотникова.

● 1 этап - объединенное войско Болотникова 
подошло к Москве и осадило столицу.

● 2 этап - поражение восставших, отступление от 
Коломенского к Калуге, потом Туле.

● 3 этап - осада восставших царскими войсками в 
Туле, Болотников сослан в Каргополь, ослеплен и 
утоплен.





Гражданская война и интервенция. 
Народные ополчения. 

4.2. В 1608 году под Москвой появился новый 
самозванец - Лжедмитрий II. Он осадил Москву, 
встав лагерем в подмосковном селе Тушине.

       В сентябре 1608 году польские отряды осадили 
Троице-Сергиев монастырь, но взять его в 
течение 18 месяцев так и не смогли. Освобожден 
будет в 1610 году Михаилом Скопиным-Шуйским. 

4.3. Василий Шуйский заключает договор со Швецией: 
шведы отправляют военный отряд для разгрома 
«тушинского вора», взамен царь обещал им 
передать Корельскую область. 



Гражданская война и интервенция. 
Народные ополчения. 

4.4. В сентябре 1609 года польские войска вторглись 
в Россию и осадили Смоленск. 

4.5. В 1610 году под давлением бояр Василий 
Шуйский отрекся от престола. 1610-1612 - 
"семибоярщина". Они приглашают на российский 
престол польского королевича Владислава. 

4.6. Ответом на интервенцию стали всенародные 
ополчения. Народные ополчения – 
добровольческие формирования, состоявшие из 
представителей разных слоев общества. 



III этап Смутного времени 
(1610-1613 гг.): 

📫 Правление Семибоярщины;
📫 Действия первого и второго 

ополчений, освобождавших 
Москву от польских интервентов;

📫 Установление новой династии 
Романовых (1613). 



Последствия событий Смуты:
 - во внешней политике: восстановление 

территориального единства России, хотя 
часть русских земель оставалась за Речью 
Посполитой и Швецией;

📫 Во внутриполитической жизни: 
дальнейшее ослабление позиции 
боярства, могущество которого было 
подорвано в годы опричнины;

📫 возвышение дворянства;
📫 Тяжелые экономические потрясения, 

финансовые проблемы, повлекшего за 
собой закрепощение населения;

📫 войны XVII в. 



Социально-экономическое 
развитие России в XVII в.

В XVII в. происходил дальнейший рост 
феодальной земельной собственности, 
передел земель внутри господствующего 
класса.
Новая династия Романовых , укрепляя свое 
положение, широко использовала раздачу 
земель дворянам. В центральных районах 
страны практически исчезло землевладение 
черносошных крестьян. Запустение 
центральных уездов в результате длительного 
кризиса и оттока населения на окраины 
явилось одной из причин усиления 
крепостного права. 
 



В 1649 г. принят новый Судебник – 
Соборное Уложение

- Уложение закрепило статус, обязанности и 
привилегии основных сословий;
📫возрастает общественный вес  и роль средних 

служилых слоев;
📫Были расширены права поместных 

землевладельцев, дворяне получили право 
наследования поместья;
📫Крестьяне окончательно прикреплялись к 

земле, а посадское население – к посадам. 
Уложение явилось юридическим оформлением 
системы крепостничества.   



Избрание Михаила Романова на 
царствование. 

5.1. В 1613 году Земский собор 
избрал нового царя - 
Михаила Федоровича 
Романова.

5.2. Царская власть снова стала 
неограниченной.



Сословная структура России в XVII 
веке

Феодалы Землевладел
ьцы

Заняты 
администра

тивной и 
военной 
службой Бояре Вотчинники 

Дворяне Помещики



Духовенство Служители церкви

Черное Монашествующие 

Белое Приходские 
священники



Крестьяне Земледельцы и скотоводы 

Казаки 
Несли военную повинность в 
пользу государства 

Черносошные 
Несли повинность в пользу 
государства 

Владельческие 
Несли повинность в пользу 
феодала или церкви

Холопы 
В полной собственности 
феодалов или церкви 





Посадские 
люди

Купцы  и ремесленники 

Белых 
слобод 

Несли повинность в 
пользу бояр или церкви 

Тяглые Несли повинность в 
пользу  государства



Основная отрасль экономики – 
сельское хозяйство

- Развивалось кустарное производство 
(домашняя промышленность), ремесло 
(работа на заказ), мелкое товарное 
производство (ориентированное на 
рынок).

- Происходит становление крупного 
производства - мануфактуры



Мануфактура – промышленное 
предприятие, основанное на разделении 
труда и ручной ремесленной технике. 

Отрасли применения:
�Металлургия
�Кожевничество 
�Солеварение 
�Речное судостроение 
�Пушечный, Монетный, Печатный дворы

К концу XVII в. в России насчитывалось 30 
мануфактур



Большое значение приобрели 
постоянно собиравшиеся 
ярмарки:
📫Макарьевская (около Нижнего 

Новгорода),
📫Свенская (в районе Брянска),
📫Ирбитская (в Сибири),
📫В Архангельске и т.д. 

В XVII в. значительно расширился 
обмен товарами между отдельными 
регионами страны, что говорило о 
складывании всероссийского рынка.  



В 1653 г. патриарх Никон, желая укрепить 
упавший авторитет церкви, стал проводить 

реформу. 

Реформа началась с исправления 
богослужебных книг и унификации 
церковных обрядов. Предметом дискуссий, 
борьбы стала проблема выбора образцов 
для таких исправлений.
Никон отстаивал греческие образцы, 
другая часть духовенства (во главе с 
протопопом Аввакумом) – древнерусские. 
Разлад среди духовенства стал 
предпосылкой церковного раскола в 
масштабах страны. 



Формирование абсолютной 
монархии в России

● 1. в Соборном Уложении была узаконена 
неограниченная власть самодержца

● 2. роль Боярской Думы и Земских 
Соборов падает. Последний Земский 
Собор созывался в 1653 г., создана 
личная канцелярия – приказ Тайных дел.

● 3. местничество постепенно отошло в 
прошлое. 



Внешняя политика России в 
XVII в. 

● Основные задачи:
📫 выход к Балтийскому морю;
📫 Обеспечение безопасности южных 

границ от набегов Крымского 
ханства;

📫 Возвращение отторгнутых в период 
Смутного времени территорий;

📫 Освоение Сибири и Дальнего 
Востока.



● Первая задача не была достигнута. Русско-
шведская война (1656-1658) закончилась 
неудачно. 

● Русско-турецко-крымская война (1676-1681)
завершилась признанием права России на 
Киевские земли. 

● Смоленская война (1632-1634) – неудачно, 
война с Речью Посполитой (1654-1667) – 
подписание «Вечного мира» в 1686 г. К России 
отошли Смоленщина, Левобережная Украина и 
Киев.

● Была освоена Восточная Сибирь, Чукотка, 
Камчатка; Приамурье вошло в состав России. 


