
ИСТОРИЯ



Лекция 4

XVII ВЕК -
 ОТ «СМУТЫ»

 К МОДЕРНИЗАЦИИ 



 План:

1. Смутное время и выбор исторического  
    пути. 

1. «Бунташный век». 

2. Церковный раскол.

3. Внешняя политика России в XVII веке.

4. Модернизация России во второй 
    половине XVII века. 



Первый вопрос 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
И ВЫБОР 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ 



Скульптура «Иван Грозный» 
М. Антокольского, 1870 г.



КОРОЛЕВСТВО ПОЛЬСКОЕ

западнославянское госу-
дарство в северо-восточной 
части Центральной Европы, 
образовавшееся в 1025 г. 

В 1569 г. Королевство 
Польское было объединено 

с Великим княжеством 
Литовским 

(Речь Посполитая). 

В период Смутного 
времени в России польская 
династия Ваза безуспешно 

пыталась занять русский 
престол …



ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ

восточноевропейское государ-
ство, существовавшее с сере-
дины XIII в. В 1569 г. было 
объединено с Королевством 
Польским в Речь Посполитую. 
Располагалось на территории сов-
ременной Белоруссии, Литвы, 
Украины, России, Польши, Латвии
Эстонии и Молдавии.

Окончательно прекратило своё существование после третьего раздела Речи 
Посполитой в 1795 г. К 1815 г. вся территория бывшего княжества вошла в 

состав Российской империи.

Ливонская война (1558-1583) 
крупный военный конфликт XVI 
в., в котором участвовали Русское 
царство, Великое княжество Ли-
товское и Королевство Польское



РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ
 Королевство Польское и Великое княжество Литовское 

федерация Королевства 
Польского и Великого 
княжества Литовского, 
возникшая в результате 
Люблинской унии в 1569 
г. и ликвидированная в 
1795 г. с разделом госу-
дарства между Россией 
Пруссией и Австрией. 

Располагалась 
преимущественно на 

территориях современных 
Польши, Украины, Белоруссиии,

 Литвы, а также на части 
территории России, Латвии, 

Эстонии, Молдавии и Словакии.



Картина И. Репина «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года», 1885 г.



ФЕДОР ИОАННОВИЧ 
(1584-1598)

- Царь всея Руси и великий 
   князь Московский с 18.03.1584 г.

- Третий сын Ивана IV Грозного и 
- царицы Анастасии Романовны.
 
- Последний представитель 
   московской ветви династии 
   Рюриковичей. 

1586 г. – литейщиком А. Чоховым была отлита  Царь-пушка. 
1589 г. – учреждение патриаршества в России (Иов). 
1590-1595 гг. – русско-шведская война.  



Причины Смуты

Династический кризис, 
пресечение династии 

Рюриковичей

Хозяйственная разруха, 
рост налогов, голод

Борьба боярских 
группировок

Борьба крестьянства
против закрепощения

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)



 
1. Борис ГОДУНОВ

(1598-1605)

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)

- боярин, шурин царя Фёдора I 
  Иоанновича;
 
- в 1587-1598 гг. фактический  
   правитель государства;
 
- с 17 февраля 1598 г. — 
  русский царь, избранный 
  Земским  собором. 



2. ЛЖЕДМИТРИЙ I – 
Гришка Отрепьев

(1606 г.) 

по устоявшемуся в историо-
графии мнению - самозванец, 
выдававший себя за чудом 
спасшегося младшего сына 
Ивана IV Грозного — 
царевича Дмитрия. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)



3. Василий 
ШУЙСКИЙ
(1606-1611) 

1606-1607 гг. в южных районах 
Вспыхнула крестьянская война
под предводительством 
И. Болотникова.  

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)



4. ЛЖЕДМИТРИЙ II –
 Тушинский вор

(1610)

Самозванец, выдававший себя 
за сына Ивана Грозного, 
царевича Димитрия и, соот-
ветственно, за спасшегося в 
1606 г. Лжедмитрия I. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)

Настоящее имя и происхождение не 
установлено.  



5. Владислав ВАЗА – 
сын польского 

царя Сигизмунда III
(1610-1613)

6 сентября 1610 г., как 
Московский царь, принял 
присягу московского 
правительства 
(«Семибоярщина»)

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)



6. Народное ополчение 
(Кузьма МИНИН и 

Дмитрий  ПОЖАРСКИЙ) 
(1612-1613)

Два ополчения.

В октябре 1612 г. – 
Москва была 
освобождена 
от польско-шведской 
интервенции.
 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
или МЕЖДУЦАРСТВИЕ

(1598-1613)



День воинской 
славы России –
День народного 

единства

В 1649 г. указом царя 
Алексея Михайловича 
4 ноября был
объявлен днем Казанской 
иконы Божией Матери.

4 ноября (с 2005 г.)



1613 г. – Земский собор

Избрание царской 
династии РОМАНОВЫХ

(1613–1645)



Никита 
Романович

Юрьев

Федор Никитич
Романов

Михаил
Романов

По 1-ой жене
Ивана IV – 
Анастасии

Соратник
Ивана IV, но
 не опричник

Был в 
Тушине,

но не 
«тушинец»

Находился
в плену у

Сигизмунда 
III

Родство с прежней
династией

Почему
Романовы?

Романовы устраивали всех

Репутация
заступника
опальных

Патриарх 
Филарет

Михаил
Романов



Второй вопрос 

«Бунташный век»



3 этап- XVII-XVIII вв. 
Укрепление и дальнейшее развитие крепостного права.

2 этап – XVI в. 
- Введение «Урочных лет»  (сыск беглых – 
   1597, 1607).
- «Соборное уложение» отменило "урочные 
   лета", утвердив право на бессрочный розыск и 
   возвращение беглых крестьян (1649).

1 этап – XV-XVI вв. 
- Введение «Юрьева дня» (26 ноября) -  
  «пожилое» - оплата за проживание на земле 
  барина (по судебнику Ивана III 1497).
- Введение «Заповедных лет» (отмена 
  «Юрьева дня», запрет перехода крестьян к 
   другому барину -1581)

ЭТАПЫ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН

Картина С. Иванова 
«Юрьев день» 



В XVII в. происходило становление крепостного права, 
вызывающее протест крестьянства.

Крестьяне, вынужденные бежать на окраины, 
пополняли ряды самого беспокойного сословия – 

казачества.

В XVII в. происходило усиление бюрократического 
аппарата, что требовало повышения налогов.

Частые войны разоряли казну
и также заставляли власть повышать налоги.

Основные налоговые тяготы ложились
на плечи посадского населения, которое 

выражало свой протест бунтами.

XVII век вошел в историю России 
как  «БУНТАШНЫЙ»



БУНТАШНЫЙ ВЕК

1603 Восстание Хлопка.

1606 – 1607 Восстание Ивана Болотникова.

1648 Соляной бунт в Москве

1650 Восстания в Новгороде, Пскове, 
Великом Устюге и др. 

1662 Медный бунт в Москве.

1670 – 1671 Восстание казаков на Дону.

1670 и 1671 Восстание Степана Разина. 

1660 – 1680 Волнения старообрядцев.

1682 Стрелецкий бунт («Хованщина»).



Восстание Степана Разина 1670-1671 



Картина Василия Сурикова
«Степан Разин», 1906 г.



Третий вопрос 

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ



Церковный раскол 
был связан с 
реформами 
патриарха 
НИКОНА, которые 
он начал в 1650-х 
годах.

Реформы были 
направлены на 
изменение 
существовавшей 
тогда в Русской 
Церкви обрядовой 
традиции.



 
− Вводилось крестное знамение тремя перстами, 

двуперстие было предано проклятью.

− Земные поклоны заменялись поясными.

− Во время крестного хода теперь двигались навстречу 
солнцу.

− Иначе стали писать имя Христа - Иисус, вместо старого 
Исус.

− «Алиллуйя» стали произносить трижды, а не дважды.

− Для богослужения допускались иконы только греческого 
письма.

ЦЕЛЬЮ РЕФОРМ БЫЛА УНИФИКАЦИЯ 
ОБРЯДОВ ПО ГРЕЧЕСКОМУ ОБРАЗЦУ



Это и вызвало раскол 
Русской церкви, что 
повлекло 
возникновение 
СТАРООБРЯДНИ-
ЧЕСТВА.

Главным противником 
реформ и лидером 
старообрядцев стал 
протопоп АВВАКУМ.



1. Личность и амбиции патриарха Никона.

2. Борьба за первенство «священства» и 
«царства».

3. Наличие у раскольников яркого лидера 
протопопа Аввакума.

4. Общее социальное  и политическое 
недовольство.

ПРИЧИНЫ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РАСКОЛА

1653 – начало реформы.
1656 – отлучение от церкви и ссылка всех сторонников  
             старых обрядов.
1658-1666 – противостояние царя Алексея и патриарха 
            Никона.
1666 – суд над Никоном и лишение его патриаршества.
1666-1667 – церковный собор проклял (предал 
           анафеме) всех противников церковной  реформы.
1668-1676 – Соловецкое сидение. 
1682 – Аввакума и его сторонников после ссылок и 
           тюрем сожгли на костре.

С 1675  по 1695 гг.  погибло около 20 тыс. старообрядцев. 
Гонения на них признаны церковью ошибкой только в 1971 г.



Картина  В. Сурикова
«Боярыня Морозова», 1887 г.



Четвертый вопрос 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
 РОССИИ В XVII ВЕКЕ



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII в.



ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
историографический и публицистический термин, которым обозначают 
событие, заключавшееся в переходе реестрового Войска Запорожского  
и части подконтрольных ему территорий современной Украины 
(Гетманщина) в российское подданство (Русское царство) в 1654 г.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Украины  (Малороссия)  – земли, входившие в состав бывшего 
Древнерусского государства. В XIV в. Были присоединены к Ли-
товскому княжеству, а в XV в. – вошли в состав Речи Посполитой.

От 1489 г. появляется первое письменное упоминание о создании 
в низовьях Днепра укреплённого казацкого лагеря (Сечи), в даль-
нейшем  – Войско Запорожское (Запорожская Сечь).

Православное население несли тройной гнёт – феодальный, 
национальный и религиозный.



ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Это вызывало протест и выливалось в 
восстания. 

Православное Московское государство 
выглядело естественным союзником 
повстанцев.

ПРЕДПОСЫЛКИ

В 1648 г. – самое крупное восстание под 
руководством гетмана Запорожского войска 
Богдана ХМЕЛЬНИЦКОГО. 

Ожидая поддержки от Русского царства, 
гетман Хмельницкий обратился к 
царю Алексею Михайловичу с просьбой 
принять подданство.



ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

После решения Земского собора в январе 
1654 г. в тогдашней столице войска 
Переяславе состоялось собрание 
представителей запорожского казачества 
(ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА).

На нем было всенародно принято решение 
об объединении территории Украины, 
находящейся под властью запорожских 
гетманов (Гетманщина), с Россией, 
закреплённое присягой на верность царю.

«все единодушно… чтобы есьми вовеки 
вси едино были»



Картина М. Хмелько «Переяславская Рада», 1951 г.

Воссоединение Украины с Россией, 1654 

После смерти Хмельницкого в 1658 г. были попытки вернуть 
Малороссию Польше, но они все провалились.





Картина И. Репина
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 1891 г.

1676 год



1632  - выход 
к Тихому океану

1581 – Тюмень

1587 – Тобольск
1628 – Красноярск

1630 – Братск

1632 - Якутск





ПЕРВОПРОХОДЦЫ XVII века

Федот Попов – открыл 
Берингов пролив.

Семен Дежнев -
первый известный 
мореплаватель,   прошедший 
по Беринговому проливу. 
Открытие Колымы, Чукотки. С. Дежнев

Бюст у основания маяка на мысе 
Дежнёва. Скульптор Бродский Б.Н., 1946, 
1957.



Василий Поярков –
Сплав по Амуру, первые сведения 
о Сахалине. 

Ерофей Хабаров –
Первый сибирский поход на 
Таймыр. Усть-Кут. Прошел весь 
Амур (результат - принятие 
коренным приамурским 
населением русского подданства). Памятник Е. Хабарову в Хабаровске. 

Скульптор А.П. Мильчин, 1958

ПЕРВОПРОХОДЦЫ XVII века



Петр Бекетов –
исследователь Сибири, 

основатель некоторых 
сибирских городов, таких 
как Якутск, Чита, Нерчинск. 

Владимир Атласов –
исследователь Камчатки.

 
Памятник П. Бекетову в Якутске.
Скульптор А. Романов, 2007 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ XVII века



ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ  СИБИРИ

Народы Происхождение, культура, 
хозяйство

Первые 
контакты Способ присоединения

Калмыки
«Ойраты» (Западная 
Монголия). Буддисты. 
Кочевое скотоводство, 
торговля, военное дело .

1607 г. 
Сибирь
1650-е 
Волга

Беженцы из Монголии, попросились 
под руку «Великого белого царя», 
обещали «служить России навечно 
прямою правдою» С1661 г. воевали во 
всех войнах, которые вела Россия  

Якуты
Самоназвание «саха», тюрки. 
Скотоводство, оленеводство, 
кузнечное дело. Язычники.

1619 г.
Имели шанс создать собственное 
государство, но не успели. Вошли в 
состав России как мирным, так и 
военным путем.

Буряты
Периферия монгольских 
племен, «бураад» - «лесные». 
Скотоводство. Буддисты.

1626 г.
Постепенное вхождение по договорам – 
выбор между монголами и Россией.

Эвенки
(Тунгусы)

Тунгусо-манчжурская 
языковая семья. Охотники, 
рыболовы, оленеводы. 
Язычники.

1628 г.
Искали у русских защиты от соседей 
(чукчи и др.)

Чукчи
Палеоазиаты. Самонозвание 
«ыгъоравэтьэт» - 
«настоящие люди». Охота, 
оленеводство. Язычники. 
Культ самоубийства.

1641 г.

«Северная столетняя война». Жестокое 
противостояние до середины XVIII в.



Причины:
1. Многие народы, на территориях куда приходила Россия, 

ранее входили в состав Орды. Россия заняла место нового 
центра силы в привычной картине мира. Царю платили «ясак» и 
служили, как когда-то Орде.

2. При продвижении на восток России нужны были не только 
новые земли, но и новые люди, жившие на этих землях. 
Новые народы платили налоги ценными мехами и воевали за Россию. 
Поэтому геноцид местного населения был не нужен и не 
возможен.  

3. Москва считала себя «третьим Римом» и вела себя как 
традиционная, а не колониальная империя. Новые народы 
рассматривались как новые подданные, как «свои», 
особенно если они принимали православие и русскую 
культуру. Шла активная интеграция элит. 
  

РОССИЯ БЫСТРО И ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНО 
ПРОДВИНУЛАСЬ НА ВОСТОК



«Слух обо мне пойдет по  всей Руси великой, 
И назовет  меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.»

А.С. Пушкин «Памятник»



Пятый вопрос 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА



АЛЕКСЕЙ 
Михайлович

(1645–1676)

− Принятие нового свода 
законов Судебник 1649 г.

− Создание полков нового строя 
(еще с Михаила 1630-е).

− Приглашение иностранцев.
− Формирование всероссийского 

рынка, новые ярмарки.
− Принятие Новоторгового 

устава 1667.
− Появление мануфактур.
− Проникновение западной 

культуры (театр, влияние 
Польши).



СЕМЬЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Мария Ильинична
МИЛОСЛАВСКАЯ
Царица
в 1648–1669 гг.

Наталья 
Кирилловна

НАРЫШКИНА
Царица с 1671 г.

Алексей 
Михайлович

(1645–1676)Федор II
(1676–1682)

Софья
(1682–1689)

Иван V
(1682–1696)

Петр I
(1682–1725)



ФЕДОР 
Алексеевич

(1676–1682)

Отмена местничества.
Централизация госаппарата.
Реформа налогообложения 
(подворная).
Начало бритья бород (молодые 
бояре).
Запрет появляться при дворе в 
некоторых видах  старой 
одежды.
Создание Типографской 
школы.
Продолжение реформы армии.



СОФЬЯ 
Алексеевна 

(1682–1689)
Регентство – временное 
правление при 
малолетних царя.

Картина И. Репина 
«Царевна Софья», 1879 г.

Участие в Священной Лиге.
Зарубежные посольства.
Растет открытость Руси.
Создание Славяно-греко-
латинской академии.
Быстрое развитие 
экономики (3 тыс. каменных 
домов в Москве при Софье).
Продолжение реформы 
армии.



Спасибо за внимание !


