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1. Причины, события и результаты 
Смуты (1598-1613)

Причины: 
� последствия правления Ивана Грозного (хозяйственное разорение вотчин, 

� закрепощение крестьян, их борьба за свободу, соперничество боярских 

группировок; 

� прекращение династии Рюриковичей; 

� слабость государства; внешняя экспансия.

Содержание: 
� системный - экономический, политический, государственный, 

династический кризис, 

� гражданская война,

�  иностранная военная интервенция, 

� угроза утраты государственности.



1. Причины, события и результаты 
Смуты (1598-1613)

Последствия: 

� разорение и запустение страны, 

� потеря Смоленской земли и выхода к Балтийскому морю;

�  дальнейшее ослабление влияния родовитого боярства и возвышение 

дворянства; закрепощение тяглого населения; 

� осознание населением необходимости сильной государственной власти; 

подъем национального самосознания и освободительного движения; 

� 1-е и 2-е земские ополчения, изгнание иноземцев из Москвы; 

� окончание смутного времени; избрание новой династии – Романовых 

(1613-1917).



1598 - смерть Федора Иоанновича. Конец династии Рюриковичей. 
1598–1605 – Борис Годунов (избран Земским собором). Сближение с Западом. 

Борьба с оппозицией (Федор Романов, постриг, ссылка). Засуха, неурожаи.
1605, 20.06. - 1606, 17.05. – Лжедмитрий I. Раздача земель дворянству.  

Население недовольно поведением польско-литовского войска. Отказ Марины 
Мнишек принять православие. Убийство Лжедмитрия.

1606–1610 - Василий Шуйский (боярский царь, из рода Рюриковичей, не избран 
Земским собором). Уличен в клятвопреступлении (дал присягу на смерть  царевича 
Дмитрия, позже присягнул Лжедмитрию). Пригласил шведов для борьбы с 
Лжедмитрием II («тушинский вор») и поляками. Смещен в результате заговора 
бояр. 

1606-1607 - восстание И. Болотникова. Подавлено. Болотников казнен.
1610-1612 – Семибоярщина (глава - М.Ф. Мстиславский). Ориентация на 

Польшу. Борьба со шведами.
1611, зима-лето – Первое ополчение (П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой). Поражение.
1611, осень – 1612, октябрь  – Второе земское ополчение. Д. Минин, Д. 

Пожарский. Изгнание интервентов из Москвы. 
1613, февраль – Земский собор избрал царем Михаила Федоровича 

Романова.

1. Основные этапы Смуты



Михаил Федорович (1613-(1619-1633 – совместное правление 
с митрополитом Филаретом, отцом)-1645)

� Сословно-представительная монархия (Боярская дума, 
Земский собор, приказы; дуальная монархия – Михаил и Федор 
Романовы); 

� стабилизация положения в государстве. 
� 1617 -  Столбовский мир со Швецией. 
� 1618 - Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 
� 1637-1642 – «Азовское сидение».

1. Первые Романовы



Алексей Михайлович (1645-1676)
� 1649 – Соборное уложение: абсолютная монархия, 

дворяновластие, крепостное право (бессрочный сыск крестьян). 
� 1632-1634 – Смоленская война (русско-польская, Поляновский 

договор). Потеря Смоленска.
� 1648-1654 – борьба с Польшей. Присоединение Левобережной 

Украины (Богдан Хмельницкий) 1654 г.. Перемирие. 
� 1652-1654 – Раскол в РПЦ. Церковная реформа патриарха Никона 

при поддержке царя. (Оппозиция – протопоп Аввакум). 
� 1656-1661 – Кардисский мир со Швецией (потеря Ливонии).
� 1667 – Андрусовское перемирие с Польшей (возвращен Смоленск, 

Киев, признано присоединение Левобережной Украины).
� Бунташный век: Смута (1598-1613), соляной (1648), медный (1662) 

бунты, восстание под руководством казака Степана Разина 
(1667-1671).

1. Первые Романовы



� В рамках церковной реформы 

патриарха Никона в 1656 г. был основан 

монастырь. По замыслу патриарха под 

Москвой должен был быть воссоздан 

комплекс святых мест Палестины. 

� Одна из попыток перенести 

образ храма Господня, связанного со 

святынями, на территорию России. 

� Среди памятников, в которых могло 

отразиться влияние палестинского 

«первообраза», исследователи 

называют храм Покрова, что на Рву 

(Василия Блаженного). 

1. Первые Романовы. Церковный 
раскол 



Федор Алексеевич (1676-1682)
� Советники – Милославский И.Ф.,  Долгорукий Ю.А.,  Голицын В.В.
� Рост значения Боярской думы
� 1678-1679 - перепись населения и подворное обложение – усиление 

крепостничества
� 1677–1681 – Бахчисарайский мир с Турцией (земли между Днестром и Бугом 

нейтральные)
� 1682 – сожжение на костре протопопа Аввакума –главы старообрядцев

Правительница Софья Алексеевна   (1682-1689)
� 1682 – Хованщина, восстание стрельцов под руководством  И.ванаХованского
� Введение воеводских и местных приказных управлений 
� 1682 – ликвидация местничества (сожжены Разрядные книги,  введена 

Родословная книга); подготовлен проект введения чинов; запрет вмешательства 
церкви в светские дела 

� «Обмирщение» культуры: Немецкая слобода (1682); Славяно-греко-латинская 
академия (1687); искусство, архитектура - «узорочье», «московское 
(«нарышкинское») барокко».

� 1686 – «Вечный мир» с Польшей.
� Главное противоречие эпохи – модернизация осуществлялась «сверху» в 

условиях утверждения крепостного права.

1. Первые Романовы



� 1618 - Енисейск, 1628 - Красноярск, 1631 - Братск, 1632- Якутск 
� 1643–1645 - В.Д. Поярков по р. Амур вышел в Охотское море. 

Охотск.
�  1648 - С.И. Дежнев, пролив между Аляской и Чукоткой
� 1652 – Иркутск
� Приамурье : Албазинский (1651), Кумарский (1654), Нерчинский 

(1658) остроги
� 1659 - Е.П. Хабаров подчинил России земли по р. Амур; 

основание г. Хабаровска
� 1689 - Нерчинский договор с Китаем  (граница по р. Аргуни; но 

по территории к югу от р. Уды – договор отложен).

1. Первые Романовы. Колонизация Сибири и 
Дальнего Востока. Основание городов-

острогов



� Политические: становление династии Романовых (1613); сословно-

представительная монархия (Михаил Федорович); 1649 - Соборное Уложение 

- абсолютная монархия (Алексей Михайлович),  дворяновластие, бессрочный 

сыск крестьян).

�  Социально-экономические: колонизация, трехполье, террит.-производ. 

специализация; рост товарообращения, ярмарки, единый рынок; помещики, 

монастыри – предпринимательство, торговля; промышленность – крестьяне, 

ремесленники, монастыри, помещики; первые мануфактуры – казенные и 

иностранные; торговля – хлеб, пушнина, металлообработка, ювелирное дело, 

оружие, соль – власть контролировала торговлю.     Новоторговый устав 1667, 

защита русских купцов (Ордин-Нащекин). 

Развитие капитализма и крепостничество – главное социальное 

противоречие эпохи.

. 

2 . Предпосылки реформ Петра I 
(XVII в.)



� Социальные: предбуржуазия (из купечества и крестьян - Строгановы, 

Демидовы, Шустовы); однако государство поддерживало в первую 

очередь дворянское предпринимательство, что  замедляло развитие. 

� Духовные:  церковная реформа под западным (греческим) влиянием – 

раскол (1652-1654); 

� обмирщение (секуляризация) культуры: Славяно-греко-латинская 

академия, Немецкая слобода; Аптекарский приказ; искусство: «московское 

барокко» - «узорочье». 

� Внешние:  присоединение левобережной Украины (1653) – «мост» между 

Западной Европой и Россией; «вечный мир» с Польшей (1686).

� Субъективные: проевропейская элита – цари Алексей Михайлович, 

Федор Алексеевич, бояре - Матвеев, Морозов, Ордин-Нащокин, Голицын и 

др. Большой интерес к западной культуре.

2. Предпосылки реформ Петра 
Первого



3. Российская дворянская империя. XVIII век. Петр I 
(1672-1725) – Екатерина II (1729-1796)



Экономическая сфера. 
Урбанизация (urbs – город, лат.) – рост городов и их значения в общественной 

жизни
Индустриализация : XVI- XVIIвв.  – мануфактура, XVIII –XIX вв. – фабрика, 

завод. 
Конец XVIII в. – начало промышленного переворота в Англии.
Потребности экономики способствовали формированию глобальной 

океанической цивилизации. 
Политическая сфера. 
Форма правления – монархия (Европа), республика (Голландия, США). 

Развитие самоуправления, становление демократических институтов (парламенты, 
суды).

Духовная сфера. 
Общественное сознание: развитие науки, механистическая картина мира (И. 

Ньютон); секуляризация, рационализация сознания.
Снижение значения Церкви и религии: Реформация. протестантское движение 

XV-XVI вв., протестанстская церковь
Социальная сфера. Буржуазия (burg - город), горожане – ведущая социальная 

группа
Социальные революции (1566 - Голландия; 1648 – Англия; 1776 – США; 1789 - 

Франция) – впервые в истории в такой форме общество переходит от одного 
социального устройства к другому – от феодализма к капитализму. 

Рост национального самосознания, становление наций.

3. Новое время



Просвещение (XVII-XVIII) – мощное интеллектуальное движение, 
антиабсолютистское по политической программе, антифеодальное по социальному 
содержанию, антиклерикальное по идейно-нравственным установкам. 

Главная идея - право общества отстранить от руководства тех, чья 
деятельность не соответствует интересам общества.  В наиболее развитых 
странах нашли применение.

Идеологи: Англия – Дж. Локк, Т. Гоббс, А. Смит; Франция – Д. Дидро, Ж.-Ж. 
Руссо, М.Ф. Вольтер;  САСШ (США) – Т. Джефферсон, Т. Пейн. 

Результат - буржуазные революции. 

Модернизация – разрушение традиционного образа жизни, переход к 
индустриальному этапу цивилизации; секуляризация сознания, ослабление роли 
церкви, становление наций и национальных государств.

Просвещенный абсолютизм (XVIII) – политика преобразований «сверху» с 
целью предотвращения революций в странах с недостаточной буржуазностью; вера 
«в мудреца на троне». Отмена крепостного права (Пруссия, Австро-Венгрия); 
ликвидация инквизиции (Испания); становление самоуправления; секуляризация, 
подъем уровня народного образования и медицинского обеспечения (Пруссия, 
Австрия, Россия).

3. Эпоха Просвещения



Централизация управления
� Политическая сфера: введение Сената (вместо Боярской думы), Коллегий, 

Синода (ликвидация патриаршества), полиции; местная власть – губернии и 
губернаторы, воеводы (выборные дворянские органы управления при 
Екатерине). 

1721 (после победы в Северной войне) - императору подчинены все 
учреждения и ветви власти.

Политика просвещенного абсолютизма.
1783 - ликвидация автономии Украины и казачьих войск.

� Экономическая: капитал. отношения под контролем государства (2/3 
предприятий), приоритет ВПК (Северная война, 1700-1721;  русско-турецкие 
войны); распространение крепостничества (аграрная и промышленная 
сферы).

Рекрутчина; введение подушной подати (74 коп. с души), дальнейшее 
закрепощение крестьянства, расширение географии креп. права (Украина, 
Новороссия).

Отсутствие реальной свободы предпринимательства; преимущества – 
дворянам; коррупция – из каждых 100 руб. налогов до казны доходило 30 руб.

1764 - секуляризация церковного имущества.
 

3. Преобразования Петра I– 
Екатерины II



Правление Петра I
Социально-политическая сфера: укрепление единого слоя 

землевладельцев (1714 - указ о майорате - неделимость имений; служба для дворян, 
не получивших наследство; следствие – дворцовые перевороты)

1722 - «Табель о рангах», подчинение всех сословий интересам государства; 
«социальный лифт» - возможность социального роста для представителей всех 
сословий. 

Централизация управления - Екатерина II
1762 – сокращение полномочий Сената
1762-1765 – запрет крестьянам жаловаться на помещиков; ссылка в Сибирь. 

Усиление закрепощения крестьян, эксплуатации работных людей.
1773-1775 - восстание под рук. Е. Пугачева, «Петр III». Сопротивление 

закрепощению. 
1775 – укрепление губернского правления  (губернии, уезды)
1783 – ликвидация Запорожской Сечи – воплощения автономии      
 1785 – «Жалованная грамота» дворянству и городам 
Духовная сфера: секуляризация, обмирщение культуры и быта дворян и 

купечества; внедрение новшеств (техника и технологии, образование, медицинское 
обеспечение), развитие науки в интересах государства.

Раскол в развитии российской цивилизации на «почву» (традиционная 
цивилизация)  и «цивилизацию» (модернизация) (В.О. Ключевский).

3. Внутренняя политика



Дворцовые перевороты – смена монархов в результате борьбы 
различных правящих или придворных группировок с использованием военной 
элиты – гвардейцев Семеновского и Преображенского полков, или путем 
заговоров. Эпоха временщиков, регентов и их фаворитов. Укрепление прав и 
привилегий дворянства (Петровский указ о майорате, 1714)

Фаворитизм – положение, при котором государь и управление в 
государстве находятся под влиянием любимцев; практика их выдвижения и 
поощрения (награды, премии, поместья, крестьяне).

Отсутствие четкой политической линии и перспектив, мелочность интересов 
и поступков правителей.

Правители

Екатерина I (1725-1727); Петр II (1727-1730); Анна 
Иоанновна (1730-1740, «бироновщина»); Иван 
Антонович (1740-1741); Елизавета Петровна 
(1741-1761); Петр III (1761-1762); Екатерина II (1762-1796).

4. Эпоха дворцовых переворотов 
(1725-1762)



Последствия указа от 1722 г. 
� Нарушение сложившегося порядка наследования 

престола по старшинству
� Увеличение числа претендентов на престол
� Захват верховной власти приобретает видимость 

законности
� Обострение соперничества в борьбе за власть 

между группировками внутри дворянства
� 28 января 1725 г. - смерть Петра I — не успел никому 

завещать свой трон.

4. Эпоха дворцовых переворотов 
(1725-1762)



ПЕТР I
Европейское: 1898 – Великое 

посольство
1700 - Северный союз (Польша, 

Дания, Саксония против Швеции)
Северная война (1700-1721) со 

Швецией
 укрепление династических связей с 

германскими государствами
Восточное: 1723-1724 - поход на 

Каспий;
1723 - присоединение Дагестана; 

неудачные попытки проникновения в 
Среднюю Азию

Южное:  борьба с Крымским 
ханством и Османской империей за выход к 
Азовскому и Черному морям 

1695-1696 - Азовские походы: взятие 
Азова; выход в Азовское море. Создание 
флота 

1710-1711 - Прутский поход - потеря 
Азовского побережья

5. Внешняя политика
ЕКАТЕРИНА II

Западное: 1772, 1793, 1795 - разделы Польши  (к 
России - Правобережная Украина, Литва, Волынь, 

Белоруссия)
1778-1790 - русско-шведская война; завоевания на 
Балтике – Верельский мир, 1790.
1792-1996 - борьба с революционной Францией 
1798-1800 - Средиземноморский поход А.С. 
Ушакова
1790 - Итальянский и Швейцарский походы А.В. 
Суворова 
Южное: 1768-1774 – 1-я русско-турецкая война; 
Кучюк-Кайнарджийский мир   - Причерноморье, 
Приазовье, Кабарда). Право иметь флот в Черном 
море
1783 – присоединение Крыма, Севастополь
1787-1791 – 2-я русско-турецкая война (Ясский мир – 
земли между Днестром и Бугом)
Восточное: союзные отношения с народами 
Закавказья
1783 - Георгиевский трактат (присоединение 
Восточной Грузии; укрепление позиций на Кавказе)
Дальний Восток:  1778 — Чукотка
1799—1867 — Аляска



Петр I
1700 - введение нового 

летосчисления; празднование Нового года
1701 - первая газета «Ведомости» 
 1703 - Санкт-Петербург; архитекторы 

- Д. Трезини, Ф. Леблон – «регулярный 
город»; 

1724-1725 - основание Академии наук, 
академического университета, гимназии

Введение нового гражданского 
шрифта и алфавита

1712 - появление светского 
образования и медицинской помощи - 
горные, цифирные, медицинские школы, 
инженерная школа

1714 - Кунсткамера - первый музей 
Проведение первых ассамблей

Изменение (европеизация) внешнего 
облика подданных, быта

1716 – Петергоф. Загородные царские 
резиденции.

5. Преобразования в культуре
Елизавета, Екатерина II

1738 - первая балетная школа в Петербурге 
1750 - первый профессиональный  театр в 
Ярославле (Ф.Г.  Волков)

1755 - основание Московского университета (М.
В. Ломоносов, И.И. Шувалов)

1757 - открытие Академии художеств
1764 - воспитательное общество благородных 

девиц при Смольном монастыре 
 1783 - Императорская Российская академия, 

Академия русского языка (Е.Р. Дашкова)
1782-1786 - школьная реформа
1763 - Медицинская коллегия 
Географические открытия - экспедиции В. 

Беринга, Д. Мессершмидта, Д. и Х. Лаптевых, С. 
Челюскина, П.С. Палласа, И.И. Лепехина, С.П. 
Крашенинникова, И.Г. Гмелина

Архитектура (барокко, классицизм) - Ф.Б. 
Растрелли,  В.И. Баженов, Д.В. Ухтомский

Живопись - Н. Никитин; Ф. Рокотов;  Д. 
Левицкий, В. Боровиковский  

Развитие дворянских усадебных комплексов 
под Москвой (Архангельское, Кусково, Измайлово, 
Останкино).



5. Культура. Арх. Д. Трезини (1670-1724). 
Собор Петропавловской крепости                                                       

Летний дворец Петра (стиль «голландское барокко»)



5. ПЕТЕРГОФ.  Большой дворец. («русское, или 
петербургское, барокко»)

Франческо Бартоломео Растрелли (1714-1755)



5. Ф.Б. Растрелли. Ансамбль  Смольного 
монастыря (стиль «русское барокко»)



В 1760-х годах в России произошла 
смена архитектурно-художественного 
стиля. Декоративное барокко, уступило 
место классицизму, быстро 
утвердившемуся в Петербурге и Москве, а 
затем распространившемуся по всей 
стране.

Основные принципы искусства 
классицизма: 

1. Красота является объективным 
качеством, свойственным реальным 
предметам, а не их переживанию 
человеком.

2. Красота заключается в порядке, 
правильном размещении частей и 
установлении пропорций.

3. Красота воспринимается глазами, 
но оценивается разумом.

4. Красота… является законом в 
природе, но целью в искусстве. Поэтому 
искусство способно превосходить её. (В. 
Татаркевич «История эстетики», на основе 
теории классика эпохи Возрождения А. 
Альберти).

Усадьба Архангельское (арх. Ш. 

Герн, 80-е гг. XVIII в. )

5. Архитектура. Классицизм



5. Стиль сентиментализм. Слева: Ф.С. Рокотов (1735-1808)   
Портрет А.П. Струйской Справа: В.Л. Боровиковский  (1757-1825)

Портрет М.И. Лопухиной 



�  В середине XVII в. начинается переход от Средневековья к Новому времени, 
который сопровождается возникновением новых идей. Формируется эпоха 
Просвещения. 

� В России, как и в Западной Европе, складываются предпосылки петровских 
реформ во всех сферах социального развития. 

� Однако в отличие от Запада, развитие буржуазных отношений в стране 
усугубляется укреплением крепостничества. В России воспринимаются лишь 
некоторые просветительские идеи, связанные с развитием образования и 
здравоохранения, но не затрагивающие управление государством.

� Петровская доиндустриальная модернизация расколола общество на 
«почву» и «цивилизацию» (по  В.О. Ключевскому). Эта точка зрения 
поддерживается современными авторами. 

� «Почва» – это патриархальное крестьянство, отчасти провинциальное 
дворянство. составлявшее большинство населения России, где 
мировоззрение определялось православием и общинностью. 

� «Цивилизация» – это уклад западного типа, который использовал новейшие 
европейские достижения, но охватывал лишь малую часть населения 
России, насаждался государством и был значительно деформирован. 

� Историки подчеркивают противоречивость  доиндустриальной российской 
модернизации Петра Великого и отмечают, что многие ее черты 
прослеживаются в дальнейших преобразованиях в России.

Заключение


