


Россия в эпоху Смутного времени.
Причины, ход событий, последствия Смуты.

После смерти Ивана Грозного Земский собор признал царем 
сына Ивана IV Федора (1584 – 1598 гг.). 
По словам самого Ивана Грозного, Фёдор был «постник и 
молчальник, более для кельи, нежели для власти державной 
рождённый». 

Борис Федорович Годунов

Фактическое правление в 1584-1598 г. - 

Выдвинулся в период опричнины, 
брат жены Федора Ивановича



1591 г.
Гибель царевича Дмитрия в Угличе

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



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)



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 католичество
Православное духовенство опасалось

царя, пренебрегающего
религией и обычаями

Жители Москвы страдали от 
«загостившихся» поляков

Свадьба
8 мая 1606 г.

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.



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 

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. болотниковцы 
были разгромлены 

5 месяцев 
обороны

Царские войска затопили город.
10 октября 1607 г. восставшие 

сдались. Болотникова ослепили,а 
затем утопили



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

18 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



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



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.



Окончание Смуты
В феврале 1613 г. Земский собор избрал

русским царем Михаила Федоровича Романова



Социальная структура общества в XVII в.: 
феодалы

Служилые люди по отечеству

Бояре Дворяне (дети боярские)
Прежде слуги

княжеские и боярских
дворов

Вотчины Поместья

Социально-экономическое развитие России в XVII в.



Социальная структура в XVII в.: 
крестьяне и горожане

Крестьяне

Владельческие – вотчинные, помещичьи,
монастырские, патриаршие, архиепископские

Дворцовые, черносошные и ясачные
(государственные)

Городское
население

Купцы – гости, члены гостиной и суконной сотен

Посадские люди (ремесленники, мелкие торговцы и др.)
Черные и белые слободы до 1649 г. 

Холоп
ы



XVII век: сельское хозяйство

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…

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

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 (Архангельск)

Первые мануфактуры Всего около 30.

Обширная внешняя торговля (с Востока – ковры, шелк,
с Запада – металлические изделия, сукна, вина; экспорт:

лес, лен, пенька, пушнина, кожи, хлеб). Господство
иностранных купцов.



Внутренняя политика первых Романовых. Сословно-
представительная монархия и ее перерастание в 

абсолютизм.
При Михаиле Романове (1613-1645 гг.) - 
было восстановлено хозяйство страны, 
укреплено положение государства. 

Крупную роль в управлении играл отец 
Михаила – патриарх Филарет (умер в 
1633 г.).



При Алексее Михайловиче Романове 
(1645–1676) Тишайшем происходит 
дальнейшее значительное укрепление 
положения царской власти. 

Постепенно прекращаются созывы Земских 
соборов, падает роль Боярской думы. Одним из 
последних Земских соборов в 1649 г. принято 
Соборное уложение, которое окончательно 
юридически оформило крепостное право, установив 
бессрочный поиск беглых крестьян. Все податное 
население страны было прикреплено либо к земле, 
либо, как это было в городах, к посаду.



Политический строй
Сословно-представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 

• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 1653 г.)



После смерти Алексея Михайловича на русский престол вступил 
болезненный Федор Алексеевич (1676–1682) 

Бояре Милославские, опираясь на стрельцов, выдвинули своего представителя на 
царство – слабого здоровьем Ивана V. За малолетних правителей власть 
осуществляла царевна Софья, пытавшаяся отдалить Петра от престола. В 1689 г. 
достигший совершеннолетия Петр отстранил от власти Софью. Софья, не желая 
расставаться с властью, подняла против Петра стрелков, но восстание было 
жестоко подавлено, а Софья заточена в монастырь. После смерти ИванаV Петр I 
стал в 1696 г. единоличным правителем.

Затем царем провозглашен 10-летний 
Петр I. 



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.

Социальные движения в ХVII века

Восстание
Степана Разина.

1667-1671гг.



Реформа Никона (1653-1667 гг.)

В богослужебных книгах за века переписывания 
накопились значительные разночтения

Суть
•Обрядовые изменения (трехперстное 
крещение, поясные поклоны вместо земных, 
крестный ход навстречу солнцу и др.)

•Все книги и иконы, написанные по старым 
образцам подлежали уничтожению.



Раскол

Раскольники (старообрядцы)
(протопоп Аввакум):

Опора на древнерусские церковные традиции, 
Убегание в далекие края.

Заживо сожжен
11 апреля 1682 г.

Массовые
самосожжения



Эпоха 
Возрождения 

Для этого периода характерны:
возникновение раннекапиталистических отношений



Это отразилось на взглядах мыслителей того времени.

Были разработаны концепции самоценности личности

В новое время (XVIII в.)
в работах Вольтера, Дидро, Канта и др.

получили широкое развитие идеи:

- о нравах людей,
- общественной морали и традициях,
- характере наций и народов; социальных объектов



Основные направления внешней политики 
России XVII в. Расширение территории России.

Главные задачи внешней политики в XVII в.:

1) возвращение потерянных в ходе Смуты земель;

2) дальнейшее расширение территории страны на 
восток;

3) получение выхода к морям – Азовскому, 
Черному или Балтийскому.



Внешняя политика в царствование 
Алексея Михайловича (1645-1676 гг.)

1648-1653 гг.
Восстание против Польши

на Украине
Богдан Хмельницкий

(с 1649 г. гетман Украины)

Переяславская рада 8 января 1654 г.
Воссоединение с Россией

Освоение Сибири и Дальнего Востока



Культура России XVII в.:
основные тенденции

Тенденция к обмирщению культуры

Освобождение от влияния церкви
Разрушение религиозного 

мировоззрения



Просвещение
Рост грамотности

среди дворян и посадских людей

Домашнее
обучение

Школы при
церквях и

монастырях

 1687 г. – Славяно-греко-латинское
училище (академия)



Литература

Новый жанр – сатирическая повесть
«О Шемякином суде»

Автобиографическая повесть – 
«Житие» протопопа Аввакума

Публицистика (об отсталости России)

Симеон Полоцкий: основы русского стихосложения 

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



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.


