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Лекция №  6
РОССИЯ В XVII ВЕКЕ
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Цель изучения материала

Овладение знаниями о причинах, ходе, характере и значении 
Смутного времени; формирование представлений о становлении 
династии Романовых и развитии Российского государства в XVII 
в. 
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Перечень компетенций, формирующихся или 
получающих приращение в процессе

знакомства с материалом:
• умение проводить анализ основных историографических 

оценок в изучении Смутного времени, его причин, этапов, 
особенностей, участников; 

• способность подвести итоги Смутного времени, выявить ее 
внутренние и международные последствия для России;

• готовность работать с информацией из различных 
источников, дающих фактический материал о конкретных 
событиях, органах управления, выдающихся личностях; 
применять историко-сравнительный метод при 
характеристике политических процессов в России в 
соотношении с другими странами в формировании системы 
власти от сословно-представительной монархии к 
абсолютной; историко-системный − для выявления системно-
структурных свойств, присущих Российскому государству и 
обществу, их проявлений и взаимодействий в экстремальных 
условиях Смутного времени, интервенции, движения 
социального и духовного протеста; 
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• умение корректно оценивать сложные вопросы истории России, 
бережно и уважительно относиться к своему историческому 
наследию, логически непротиворечиво излагать содержание, 
сущность и значение исторических событий, явлений, 
процессов развития России в XVII веке, делать обобщения и 
выводы;

• навыки извлечения информации из различных видов 
источников: исторических документов, учебной, научной и 
научно-публицистической литературы, критического 
сопоставления ее содержания, использования для полного и 
всестороннего анализа и описания исторических процессов 
семнадцатого столетия;

• способность аккумулировать и использовать полученные 
исторические знания при изучении других дисциплин 
гуманитарного и социально-экономического цикла, при 
разработке междисциплинарных проектов в различных видах 
профессиональной деятельности;

• готовность осуществлять свою деятельность в различных 
сферах общественной жизни при уважительном отношении к 
государственной власти и правовым нормам.  
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  ПРИЧИНЫ СМУТЫ: 
• с усилением феодального гнета, ростом феодального 

землевладения обострились социальные противоречия.
• Ливонская война и опричнина привели к упадку экономику 

страны, вызвали перенапряжение ее сил.
• не были завершены реформы и процесс централизации страны, 

сохранялись противоречия внутри господствующего сословия.

ПРЕДПОСЫЛКИ СМУТЫ
(необходимые, но недостаточные условия): 

• прекратилась наследственная династия Рюриковичей.
• укрепились противники России (Речь Посполитая, Турция, 

Швеция), которые стремились за ее счет расширить свои 
территории.

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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В ходе Смуты, согласно С.Ф.Платонову,
можно выделить три этапа:

• династический (1598 – 1606 гг.): время борьбы за престол между 
различными претендентами;

• социальный (1606 – осень 1610 гг.): борьба охватывает все 
сословия;

• национальный (осень 1610 – начало 1613 гг.): возникновение 
угрозы потери национальной и религиозной независимости 
России.

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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Борис Федорович Годунов (1598-1605)

Происходил из боярского рода Годуновых, родоначальником которого 
был золотоордынский мурза Чет. Избран царем на Земском соборе 
в феврале 1598 г. Входил в Опричный двор Иоанна Грозного. 
Сестра Годунова Ирина была женой царя Федора Иоанновича, при 
котором Борис стал одним из главных членов правительства, а с 
1587 г. получил право на самостоятельную дипломатическую 
деятельность.

Внезапно умер 13 апреля 1605 г. и был похоронен в Архангельском 
соборе Московского Кремля.

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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Лжедмитрий I (1605 - 1606)

В 1605 г. Москва присягнула новому царю «мнимому Дмитрию». 
Царствование продолжалось одиннадцать месяцев.

В результате заговора во главе с князем В.И.Шуйским Лжедмитрий I 
был убит. Труп выставили на поругание на Красной площади.

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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Василий Шуйский (1606 - 1610)

Василий Иоаннович Шуйский был возведен на престол своими 
приверженцами из числа бояр. Тайно противостоял Борису 
Годунову, поддерживал Лжедмитрия I, затем составил заговор 
против него. Позднее сам в результате боярского заговора во 
главе с Захаром Ляпуновым был низложен и пострижен в монахи. 
В 1611 г. пленником перевезен в Польшу, где умер 12 сентября 
1612 г.

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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Минин и Пожарский

В сентябре-октябре 1611 г. в Нижнем Новгороде земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским создано Второе 
народное ополчение. Весной 1612 г. оно отправилось в Ярославль, 
где было сформировано Временное российское правительство.

В июле ополчение подошло к Москве, и 26 октября польский гарнизон 
в Кремле капитулировал.

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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ОБЩИЕ ИТОГИ СМУТЫ:

• была подорвана экономика страны;
• упал авторитет верховной власти;
• были потеряны ключевые земли на Западе и Северо-Западе 

страны;
• возросла роль дворян;
• крестьянство и посадские люди стали значительной 

политической силой. 

1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги
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2. Социально-экономическое развитие страны
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИИ В XVII ВЕКЕ:

• служилые люди, делившиеся на служилых «по-отечеству» 
(княжеско-боярская аристократия и провинциальные «дети 
боярские») и служилых «по прибору» (стрельцы, казенные 
мастера, драгуны и т.д.);

• тяглые люди, выполнявшие повинности в пользу государства.   
К ним относились горожане и крестьяне, как зависимые, так и 
лично свободные. Тяглецы делились на богатых («большие 
люди») и бедноту («меньшие люди»);

• сословие холопов, по своему положению все больше 
сближавшихся с крепостными крестьянами.

2. Социально-экономическое развитие страны
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СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.
• принято на Земском соборе 1648 - 1649 гг., на котором 

присутствовало до 340 человек.
• содержало 967 статей, впервые отпечатано типографским 

способом, действовало до 1832 г.
• установило смертную казнь за любую критику бога, церкви, царя;  

стало шагом по пути установления «абсолютной монархии».
• предусматривало смертную казнь за 60 видов провинностей. 
• регламентировало несение службы, выкуп пленных, таможенную 

политику, положение различных категорий населения, 
способствовало процессу слияния поместья и вотчины.

• отменило «Юрьев день», ввело бессрочный сыск беглых и 
увезенных крестьян; предоставило феодалам право практически 
полного распоряжения собственностью и личностью крестьянина; 
юридически оформило крепостное право, 

• ликвидировало «белые слободы», закрепило население посада за 
данным городом, обязав нести тягло на государство; установило 
монопольное право горожан на ведение торговли в своих 
населенных пунктах. 

2. Социально-экономическое развитие страны
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НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ:

• углубилась специализация сельского хозяйства.
• усилились связи феодального хозяйства с рынком; увеличилась 

роль денежного оброка.
• ремесленное производство постепенно переориентировалось с 

заказа на продажу, то есть становилось мелкотоварным. Но 
ремесленник еще не порвал до конца с земледелием, что мешало 
его производственной деятельности, накоплению денежных 
средств, укрупнению производства. 

• своим сельскохозяйственным обликом русский город существенно 
отличался от европейского буржуазного собрата.    В конце 
столетия  насчитывалось около 300 городов, крупнейшим из 
которых была Москва (до 200 тыс. жителей). 

• происходила промышленная специализация районов.
• появились первые мануфактуры, но из-за отсутствия свободных 

рабочих рук на них использовали труд крепостных и приписных 
крестьян. Поэтому мануфактуры в России не стали источником 
раннебуржуазных отношений.

• развивался процесс формирования Единого всероссийского 
рынка, возросла роль купечества.

2. Социально-экономическое развитие страны
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ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОТСТАЛОСТИ РОССИИ ОТ ЕВРОПЫ  

• огромные территории страны позволяли феодализму 
развиваться вширь.

• борьба с внешними врагами, прежде всего, с монголо-татарами, 
шведами, литовцами, поляками, отвлекала много средств и сил.

• Россия не имела выхода к незамерзающим морям.

2. Социально-экономическое развитие страны
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ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

• в XVII в. шел процесс о зарождения буржуазных отношений. 
• новые явления в социально-экономической сфере были еще 

неустойчивыми, феодально-крепостническая система 
находилась на подъеме, и об устойчивых капиталистических 
отношениях можно говорить только начиная с последней трети 
XVIII в. 

2. Социально-экономическое развитие страны
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«СОЛЯНОЙ» БУНТ (1648 г.)
• Основная причина: резкое (в четыре раза) повышение налога на 

соль правительством боярина Б.И. Морозова с целью 
пополнения казны.

• Эффект: прекращение покупки соли, порча продуктов, рост 
контрабандной торговли солью, падение доходов казны.

• Следствие: правительство отменило соляной налог, но сократило 
жалованье служилым людям, что вызвало новый протест. 
Выявились дополнительные требования протестующих: купцы 
требовали отмены льгот для иностранцев; посадские люди были 
против существования «белых», не плативших налоги, слобод.

• Недовольство стало всеобщим. В период 1648-1650 гг. восстания 
охватили 21 город страны (Воронеж, Курск, Новгород, Псков). 
Самое крупное произошло в начале июня 1648 г. в Москве. 

• Царь был вынужден пойти на уступки: восставшим выдан глава 
Земского приказа Л.Плещеев, Б.И.Морозова выслан из Москвы; 
прекращено взимание недоимок по налогам; стрельцам выдано 
повышенное жалованье; заменены судьи в приказах; дано 
согласие на созыв Земского собора. 

• Значение: принятое в 1649 г. «Соборное Уложение» юридически 
оформило крепостное право и ликвидировало «белые» слободы. 

3. Движение социального протеста
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«МЕДНЫЙ» БУНТ (1662 г.)
• Основная причина: высокие затраты казны (до 67% всех 

государственных средств) на содержание армии, и, как 
следствие, переход правительства к выпуску медных денег, 
которые приказано употреблять по курсу серебряных.

• Предпосылки: эпидемия чумы и война с Польшей.
• Эффект: сбор налогов серебром, но ведение торговли и 

выплата жалованья медью; обесценивание медных денег из-за 
большого выпуска; рост цен, появление фальшивых монет.

• Следствие: бунт посадских людей, стрельцов, солдат в Москве. 
25 июля огромная толпа направилась в Коломенское к царю, 
который пообещал во всем разобраться. В столице начались 
грабежи. Вечером восставшие снова двинулись к царю, но 
теперь их ждали стрельцы.

• Значение: несколько сот человек было убито, более двух тысяч 
арестовано. Но в 1663 г. правительство все же отменило 
медные деньги и вернулось к серебряным. 

3. Движение социального протеста
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ВОССТАНИЕ СТЕПАНА РАЗИНА
• Причины: окончательное закрепощение крестьян; значительный 

рост феодальной эксплуатации; появление в Поволжье крупных 
вотчин; ухудшение положения стрельцов в связи с уменьшением 
жалованья, ужесточением наказаний, вводом налогов на торговлю 
и ремесло.    

• Предпосылки: увеличение после 1649 г. бегства крепостных 
крестьян в области Дона, как следствие, рост бедности среди 
казачества и активизация их походов за добычей («поход за 
зипунами» казаков во главе с В.Усом в 1666 г., действия отряда С.
Разина на р.Яик и Каспии в 1667-1668 гг.)

• Эффект: выступление отряда С.Разина и присоединившегося к 
нему населения в 1670-1671 гг.; распространение «прелестных» 
писем с изложением требований восставших, боровшихся за 
волю, землю, «хорошего» государя против бояр, дворян, воевод. 

• Состав участников: казаки, крепостные крестьяне, посадские 
люди, мелкие служащие, бурлаки, холопы, работные люди.

• Значение: выступление заставило правительство искать пути 
укрепления существующего строя. Была усилена власть воевод на 
местах, проведена реформа податного обложения, произошло 
распространение крепостничества на южные районы страны. 

3. Движение социального протеста
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3. Движение социального протеста
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Михаил Федорович Романов (1613 - 1645)

Первый царь из боярского рода Романовых. 21 февраля 1613 г. избран 
Земским собором. В 1625 г. принял титул самодержца 
Всероссийского.
Первые годы правления царя Михаила прошли в обстановке почти 
непрерывной деятельности Земских соборов, на которых 
обсуждались важнейшие проблемы государства. С 1619 г. по 1633 г. 
власть в стране фактически находилась в руках отца царя - 
патриарха Филарета. 
Царь Михаил Федорович скончался 13 июля 1645 г. в возрасте 49 
лет, похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

4. Перерастание сословно-представительной монархии
                                                                           в абсолютную



Отечественная история. Лекция № 6 Россия в XVII веке 27

Алексей Михайлович (1645-1676)

В 1645 г. Земский собор утвердил царем старшего сына
Михаила Федоровича царевича Алексея - одного из образованнейших 

людей своего времени, чрезвычайно любимого в народе, 
получившего от него прозвище «Тишайший». Сначала царь 
находился под влиянием бояр Б.И. Морозова и И.Д. Милославского, 
но с 1649 г. сам возглавил управление государством. По его 
указанию был составлен свод законов – Соборное Уложение (1649 
г.). За годы царствования Россия значительно расширила свои 
пределы на юго-запад, юг и восток. 

Царь Алексей Михайлович скончался 30 января 1676 г. в возрасте
47 лет, похоронен в Архангельском соборе Кремля.

4. Перерастание сословно-представительной монархии 
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Федор Алексеевич (1676-1682)

Государем Всея Руси стал 30 января 1676 г. Большое влияние на 
его правление оказывали родственники по линии матери - 
бояре Милославские. Важнейшим событием царствования 
стало уничтожение в 1682 году местничества, что давало 
возможность продвижения по службе не очень знатным, но 
образованным и предприимчивым людям.

Скончался 27 апреля 1682 г. в возрасте 20 лет и был похоронен в 
Архангельском соборе Московского Кремля.

4. Перерастание сословно-представительной монархии                                                     
                                                                           в абсолютную
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Форма правления, при которой вся полнота законодательной, 
исполнительной, судебной власти принадлежит монарху, 
опирающемуся на назначаемый и контролируемый им 
чиновничье-бюрократический аппарат.

По проблеме абсолютизма в исторической литературе 
продолжается дискуссия, в ходе которой пока не найдено 
общего мнения, в том числе и по причинам установления 
абсолютной монархии. Одни историки сводят их к прямому 
заимствованию с Запада. Другие говорят о внутренних 
причинах, в том числе, необходимости борьбы с развившимся 
движением социального протеста.

4. Перерастание сословно-представительной монархии 
                                                                           в абсолютную

АБСОЛЮТИЗМ
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ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ АБСОЛЮТНОЙ 
МОНАРХИИ

• - неограниченная власть монарха.
• - создание бюрократического аппарата управления.
• - наличие регулярной армии.
• - упорядочивание налоговой системы.
• - подчинение церкви государству.

4. Перерастание сословно-представительной монархии 
                                                                           в абсолютную
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БОЯРСКАЯ ДУМА В XVII ВЕКЕ
• Царь правил совместно с Думой. Однако, боярство не 

противостояло царю, а служило ему.
• В Думу входило четыре чина: бояре, окольничие, думные дворяне, 

думные дьяки. Число членов Думы не превышало 100 человек.
• Формула решений Думы гласила: «Царь указал, а бояре 

приговорили». 
• Права и полномочия Думы определялись не специальными 

законами, а обычаем и волей государя. Дума обсуждала 
административные и судебные вопросы, составляла указы и 
законы. По мере надобности из ее состава выделялись особые 
комиссии («ответная» - для переговоров с иноземными послами, 
«уложенная» - для составления свода законов и другие.

• Со второй половины века в Думу проникают представители 
неродовитых дворян, роль Думы снижается, особенно после 
отмены «местничества» в 1682 г.

4. Перерастание сословно-представительной монархии 
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ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ В XVII ВЕКЕ 
• Первые десять лет после Смуты соборы заседали почти 

непрерывно. Патриарх Филарет также находил нужным 
осуществлять сотрудничество земских людей и правительства. 
Царь Алексей Михайлович обращался к содействию соборов при 
создании «Уложения», по вопросу воссоединения с Украиной и др.

• Большинство Соборов носило лишь совещательный и 
осведомительный характер.

• В состав соборов входило три элемента:
   - «освещенный собор», состоявший из представителей высшего       

духовенства;
   - Боярская Дума;
   - представители служилого и посадского населения, среди которых 

преобладали должностные лица, стоявшие во главе местных 
дворянских и посадских обществ.

• Обсуждение вопросов шло по «чинам» и группам.
• Со второй половины века с усилением государственной власти, 

ростом бюрократизации управления и ослаблением земского 
самоуправления на местах соборы пришли в упадок. Как результат, 
с середины века прекращается созыв соборов полного состава. 
Отмирание происходило параллельно с бюрократизацией 
государственного аппарата и укреплением абсолютизма.

4. Перерастание сословно-представительной монархии 
                                                                           в абсолютную 
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ПРИКАЗЫ В XVII ВЕКЕ 
• Органы центральной исполнительной власти.
• Количество приказов доходило до восьмидесяти, а численность 

приказных людей в конце века достигла трех тысяч человек.
• Распределение дел между приказами было довольно запутанным: 

одни - ведали определенной отраслью на территории всей страны; 
другие - занимались всеми делами, но в отдельных областях; 
третьи - отвечали за узкие отрасли с малым количеством занятых 
лиц. К важнейшим общегосударственным приказам относились: 
Посольский, Разрядный, Разбойный и др.

• Начальниками в приказах были бояре или думные люди, которым 
помогали дьяки (секретари) и подъячие (писцы). Второстепенными 
приказами управляли дворяне с дьяками, или одни дьяки.

• В течение столетия развилась бюрократическая централизация. 
Приказы были завалены бесконечным количеством дел, которые 
иногда залеживались годами, перебрасывались из приказа в 
приказ. Процветало взяточничество и мздоимство.

• При царе Алексее Михайловиче предпринята попытка слияния и 
реорганизации некоторых приказов. Был создан приказ Тайных дел. 

4. Перерастание сословно-представительной монархии 
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ПРИКАЗ ТАЙНЫХ ДЕЛ

Центральное государственное учреждение (1654 - 1676 гг.), 
личная канцелярия царя Алексея Михайловича. Приказ 
контролировал деятельность всех правительственных органов 
и чиновников, вел следствия по важным политическим делам.

В его ведении находились поиск полезных ископаемых и 
строительство мануфактур, управление дворцовыми 
владениями.

4. Перерастание сословно-представительной монархии
                                                                           в абсолютную
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МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В XVII ВЕКЕ
• Основной административной единицей страны являлись уезды.
• Во главе уездов стоял воевода, назначаемый из Москвы. После 

Смуты воеводы находились лишь в пограничных районах, 
теперь появились и во многих других. К концу века их число 
достигло двух тысяч человек.

• Воеводы сосредотачивали в своих руках всю военную и 
гражданскую власть, включая судебную, административную, 
таможенную и др.

• Земские учреждения в посадах и волостях сохранялись, но все 
более теряли свою самостоятельность. В северных областях по-
прежнему существовал волостной сход, но его функции 
сузились. 

• В целом, XVII век был временем, неблагоприятным для 
местного самоуправления, так как абсолютизму требовалась 
сильная правительственная власть на местах. 

   4. Перерастание сословно-представительной монархии
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ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ПАТРИАРХА 
НИКОНА

• Причины: необходимость унификации обрядов и службы, наведения 
внутреннего порядка, повышения профессионализма духовенства, 
устранения разночтений в церковных книгах.

• Предпосылки: поддержка царя; стремление сделать русскую церковь 
более привлекательной для малороссов (проблема воссоединения с 
Украиной).

• Обстоятельства: в годы Смуты среди священников выросли элементы 
воинственности, непримиримости к влиянию иных вероучений. В 
1619-1633 гг. при патриархе Филарете церковь формировала 
державную идеологию, владела монополией в духовно-идеологической 
сфере. Патриарх Никон стремился сохранить силу церкви в отношениях 
с царем.

• Реформа началась в 1653 г. без должной подготовки населения. Вместо 
старорусской обрядности вводилась греческая, по греческому образцу 
стали исправляться старославянские церковные тексты, литургия, 
иконопись.

• Противники: группировка И.Неронова и протопопа Аввакума, 
считавшая, что преобразования ставят под сомнение канон русских 
святых, бросают тень на особый характер русского православия.

• Значение: раскол в церкви, принявший форму крайнего 
противостояния. Однако дух православия не был поколеблен, окрепли 
централизация и  иерархия церкви. Для борьбы со старообрядцами 
официальная церковь обратилась за помощью к государству, что стало 
шагом к ее подчинению светской власти.

   4. Перерастание сословно-представительной монархии
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• - на западе: возврат потерянных в годы Смуты смоленских, 
черниговских, новгород-северских земель (противник - Польша);

• - на северо-западе: возврат выхода к Балтийскому морю 
(противник - Швеция);

• - на юге: отражение набегов Крымского хана - вассала Турции;
• - на востоке: продвижение в Сибирь, освоение ее природных 

богатств, установление «естественных границ» на Тихом 
океане.

5. Внешняя политика

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТОЛЕТИЯ
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ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМУ 
ВХОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ В СОСТАВ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА:
• - это было воссоединение, то есть соединение двух равноправных 

государств в единое;
• - это было присоединение, то есть Б.Хмельницкий целиком 

передал Украину в распоряжение России;
• - это был временный альянс, то есть украинская правящая элита 

хотела использовать Россию в качестве покровителя до 
определенного момента.

5. Внешняя политика
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УСЛОВИЯ АНДРУСОВСКОГО ПЕРЕМИРИЯ 
(1667 г.)

• - Россия отказывалась от Литвы и Белоруссии;
• - Польша признавала за Россией Смоленск и Левобережную 

Украину; 
• - на два года к России переходил Правобережный Киев;
• - договор о борьбе с общими врагами, особенно Турцией
     Это был успех, так как страна возвращала себе важные в 

военно-стратегическом и экономическом отношениях районы.   
В 1686 г. был подписан «Вечный мир» с Польшей, считающийся 
наивысшим успехом русской внешней политики.

5. Внешняя политика



Отечественная история. Лекция № 6 Россия в XVII веке 40

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕКЦИИ
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