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Лекция 11. Россия на пороге Нового времени. 
«Бунташный век» российской истории (XVII в.)
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•3. Политическое развитие Российского государства в XVII 
веке.

•4. Соборное Уложение 1649 года.

•5. Социальные потрясения «бунташного века».

•6. Внешняя политика российского государства в XVII веке.

•7. Секуляризация русской культуры «бунташного века».



Вопрос 1. Великая Смута – пролог 
«бунташного века» русской истории 



«Бунташный век»

• Россия, как и Западная Европа, вступила в XVII веке в полосу 
обновления. Не осталось ни одной сферы отношений, не 
тронутых новыми веяниями. Ярким свидетельством начавшейся в 
стране ломки традиционных отношений стала длительная эпоха 
всеобщего социального потрясения – Великая Смута. Она 
явилась прологом  «бунташного» века.

• На историческую арену выходят народные массы, активно 
заявляя о своих правах. Это яркий показатель перехода страны к 
Новому времени.

• Крестьянские войны И. Болотникова и С. Разина, городские 
восстания, бунты раскольников, мятежи стрельцов – фазы 
перехода России в Новое время.



Определение «Великая Смута»

• «Смута – возмущение, крамола, восстание, мятеж, общее 
неповиновение, раздор между народом и властью», - так 
определял сущность этого политического явления Владимир 
Даль в своем «Толковом словаре».  

• Великая Смута начала XVII века(1598/1602/1604-1612/1618 ) - это 
период острых социальных конфликтов, сопровождавшийся 
движением самозваных царей Лжедмитриев, выступавших под 
именем чудесно спасшегося младшего сына Ивана Грозного 
царевича Дмитрия,  крестьянским антифеодальным 
выступлением во главе с Иваном Болотниковым,  польско-
шведской интервенцией и народно-патриотической войной 
против интервентов и их пособников под руководством Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского.



Отечественные историки о причинах и сущности смутного 
времени

• Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев видели в Смуте разврат всех сфер 
жизни общества,  нравственное и моральное разложение общества.

• Н.И. Костомаров понимал ее как следствие католической интриги. 
• В.О. Ключевский и С.Ф. Платонов подчеркивали в Смуте ее 
социальную направленность, зародившуюся в верхах русского 
общества и постепенно втянувшую в свою орбиту широкие массы 
населения. 

• Советская историография (И.И. Смирнов, В.И. Буганов, В.И. 
Корецкий и др.) придавала событиям классовую направленность и 
рассматривала их как высшую форму борьбы угнетенных против 
эксплуататоров. 

• Современные историки (Р.Г. Скрынников, А.Л. Станиславский) 
квалифицируют Смуту как гражданскую войну и оказываются ближе 
всего к взглядам современников событий, которые  расценивали Смуту 
как всеобщее междоусобье, то есть гражданскую войну, когда «восста 
сын на отца, и отец на сына, и брат на брата, и всяк ближний извлече 
меч».



Предпосылки и причины Смутного времени.

• Смута была вызвана резким ухудшением положения народных масс в 
результате Великого голода начала столетия  (1601-1603), приведшего к 
массовой гибели людей и всплеску миграции внутри страны.

• Сказывались последствия разорения страны из-за опричнины и 
Ливонской войны, обострения социальной ситуации из-за процессов 
закрепощения крестьян.  

• Формальной причиной Смуты стал династический кризис: пресечение 
мужской ветви правящего дома Рюриковичей. Народная молва 
обвиняла Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Усиление 
борьбы за верховную власть среди знатных боярских фамилий 
способствовало политическому кризису в стране. Нарастало всеобщее 
недовольство правлением царя Бориса. 

• Тут же не замедлили обнаружить себя польские претензии на русские 
земли и престол. В Польше появился самозванец, Григорий Отрепьев, 
называвший себя царевичем Дмитрием.



Великий голод 1601-1603 гг.
«Вымерла треть царства Московского»

Самое опасное в истории далекого от России континента извержение 
вулкана началось 19 февраля 1600 г. на юге Перу и продолжалось в течение 
двух недель. За это время столб пепла поднялся на 35 км в высоту
Лето 1601 года выдалось дождливым: в течение 12 недель непрерывно шёл 
дождь. Вслед за ними «рано в лете стали великие морозы». В летописях названы 
даты летних морозов: 28 июля, 15 и 29 августа, 1 сентября (старый стиль) выпал 
снег. Погибли почти все зерновые и овощи. В начале лета 1602 года снова ударил 
мороз и погубил яровые и всходы овощей. В 1603 году снова был мороз в начале 
лета, затем наступила жара. В 1604 году летний мороз опять «побил жито». 
Только Москве в 1601–1603 годах от голода погибло 120 тысяч человек. Голодали 
отдельные области России и в 1604–1608 годах, когда летом наблюдались и 
возвраты холодов, и затяжные дожди. Летописи утверждали, что вымерла «треть 
царства Московского». 
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СМУТА ОБОСТРИЛАСЬ ИЗ-ЗА ПРИРОДНОГО КАТАКЛИЗМА



Раздача хлеба из царских хранилищ по приказу Б. 
Годунова



РОССИЯ В XVII В.
ПРИЧИНЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СМУТЫ В МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ     (1598-1613)

РАЗРУШЕНИЕ 
УКЛАДА 
ЖИЗНИ,  

ДЕМОРАЛИ-
ЗАЦИЯ  

ОБЩЕСТВА

ПОЯВЛЕНИЕ 
САМОЗВАНЦЕВ

БЕГСТВО 
КРЕСТЬЯН ИЗ 

ЦЕНТРА ОТ 
ГОСУДАРЯ И 

ПОМЕЩИЧЬЕГО 
ТЯГЛА

РОСТ 
ПОМЕЩИЧЬЕГО 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

УСИЛЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 
КРЕСТЬЯН ОТ 
ПОМЕЩИКОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧИСЛА 

КАБАЛЬНЫХ
ХОЛОПОВ

НЕДОВОЛЬСТВО 
ПРИНИЖЕННЫХ 

БОЯР 
ПОЛИТИКОЙ

ИВАНА IV

КОНЕЦ 
ДИНАСТИИ 

«ПРИРОДНЫХ 
ГОСУДАРЕЙ»

ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ  СМУТЫ

                 1598-1605 гг. – 
               ДИНАСТИЧЕСКИЙ

1598 г. – умер царь Федор;
1598-1605 гг. – царствование Бориса 
Годунова;
1604 г. – появление Лжедмитрия I.

1605-1610 гг. – 
СОЦИАЛЬНЫЙ

1606-1607 гг. – восстание 
И. Болотникова;
1607 г. – появление Лжедмитрия II.

1610-1613 гг. –
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ

-весна 1611 г. – выступление первого 
ополчения под руководством воеводы 
Прокопия Ляпунова;
-осень 1611 г. – выступление второго 
ополчения во главе с
Д. Пожарским и К. Мининым.

КРИЗИС 
ДИНАСТИИ 

РЮРИКОВИЧЕЙ

ОПРИЧНИНА
ИВАНА IV

КРИЗИС 
ВЛАСТИ

ЭКОНОМИЧЕС-
КИЙ  КРИЗИС 

«ПОРУХА»



Борис Годунов



Первый русский патриарх Иов



Патриарх Гермоген





Лжедмитрий I Григорий Отрепьев и Марина 
Мнишек

















Сигизмунд III король Польши



Королевич Владислав



ПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В ПЕРИОД СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

БОРИС ГОДУНОВ (1598-1605 гг.)
ФЕДОР БОРИСОВИЧ ГОДУНОВ

(апрель – июнь 1605 гг.)

ЛЖЕДМИТРИЙ I
(ГРИГОРИЙ ОТРЕПЬЕВ)

(июнь 1605 – май 1606 гг.)

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ
(«КРЕСТОЦЕЛОВАЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ»)
(май 1606 г. – июль 1610 г.)

СЕМИБОЯРЩИНА
(1610 – 1613 гг.)

Во главе с боярином
Ф.И. МСТИСЛАВСКИМ

Борьба 
с самозванцем 
Лжедмитрием I

(с 1604 г.)

Выступление 
Лжедмитрия II 
(«тушинского 

вора»)
(1607-1610 гг.)

2-ое ополчение
(ОСЕНЬ 1611 – 

ОСЕНЬ 1612 гг.)

Восстание 
Хлопка Косолапа 

(1603 г.)

Восстание 
И. Болотникова 
(1606-1607 гг.)

1-ОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
(ЗИМА- ЛЕТО 

1611г.)



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ВОССТАНИЯ  ПОД   ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ    
ИВАНА БОЛОТНИКОВА (1606-1607 гг.)

ИВАН 
ИСАЕВИЧ

БОЛОТНИКОВ

ХОЛОП КНЯЗЯ А.А. 
ТЕЛЯТЕВСКОГО С 
ЧЕРНИГОВЩИНЫ.
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА 
СВОЮ СТОРОНУ 
КРЕСТЬЯНСКИХ МАСС 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ИМЯ 
ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ 
(ПРОВОЗГЛАСИЛ СЕБЯ 
ЕГО ВОЕВОДОЙ)

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ВОССТАВШИХ:

- БЕГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ;
- ХОЛОПЫ;
- ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ;
- СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ;
- СТРЕЛЬЦЫ;
- КАЗАКИ;
- ЧАСТЬ ДВОРЯН И 
БОЯР ПРОТИВНИКОВ                
В. ШУЙСКОГО

          АВГУСТ – ДЕКАБРЬ 1606 г.

       
ПОБЕДА   ВОСТАВШИХ    ПОД    
КРОМАМИ, ЗАХВАТ ТУЛЫ, КАЛУГИ, 
ЕЛЬЦА, КАШИРЫ, ПОРАЖЕНИЕ   
ПОД  МОСКВОЙ И ОТХОД  В  
КАЛУГУ

                      ЯНВАРЬ – МАЙ 1607 г.

          
ОСАДА       ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ
ВОЙСКАМИ       КАЛУГИ.           УХОД 
ПРИ        ПОМОЩИ         «ЦАРЕВИЧА 
ПЕТРА»     И. И. БОЛОТНИКОВА     В 
ТУЛУ

              ИЮНЬ- ОКТЯБРЬ 1607 г.
ОСАДА ВОЙСКАМИ В.И. ШУЙСКОГО     
ТУЛЫ.
ПЛЕНЕНИЕ        БОЛОТНИКОВА     И
«ЦАРЕВИЧА ПЕТРА» САМОЗВАНЦА 
ИЛЕЙКИ   МУРОМЦА



НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ 
ПОЛЬСКО-ШВЕДСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

ВОЗЗВАНИЕ
ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА 

1610 г.

ПЕРВОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 1611 г.)

- во главе ополчения встали 
рязанский воевода дворянин 
Прокопий Ляпунов, князь Дмитрий 
Трубецкой, казачий атаман Иван 
Заруцкий;
- в марте 1611 г. штурм Москвы. 
Заняли часть города, но изгнать 
поляков не удалось;
- поражение, сложный социальный 
состав ополчения  привели его к 
расколу: П. Ляпунов был убит, 
дворяне покинули ополчение;
- в июле 1611 г. ополчение 
распалось

ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(ОКТЯБРЬ 1611 г.–ОКТЯБРЬ 1612 г.)

- во главе ополчения встали земский 
староста Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский;
- в марте 1612 г. выступило из Нижнего 
Новгорода в Ярославль;
- четыре месяца стояли в Ярославле;
- в июле-августе отряды ополчения 
подошли к Москве, не позволили 
прорваться в Кремль отряду польского 
гетмана Ходкевича;
- 22 октября в день обретения иконы 
Казанской Богоматери, 
сопровождавшей ополчение, был взят 
Китай-город;
- 26 октября сдался польский гарнизон 
в Кремле
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Кившенко Алексей Данилович. Воззвание Козьмы Минина к нижегородцам 32



Михаил Скотти. Минин и Пожарский. (1850 г.) 33



Эрнст Лисснер «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля»34



35Маковский Константин       Иван Сусанин, 1914 г.
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Земский собор 1613 года открылся в январе 
месяце, и в нем принимали участие:
•Духовенство
•Бояре
•Дворяне
•Городские старейшины
•Представители крестьян
•Казаки
Всего в земском соборе приняло участие 700 
человек.
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Первое решение, 
которое утвердил 
Земский Собор – 
царь должен быть 
русским. Он не 
должен никоим 
образом относиться 
к иностранцам.

Марина Мнишек намеревалась венчать на 
царствование своего сына Ивана (которого 
историки часто называют «воренок»), по после 
решения Собора о том, что царь не должен быть 
иноземцем – бежала в Рязань.
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Избрание царем Михаила Романова на Земском соборе 1613 г. Художник Алексей Кившенко 40
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Социально-экономические следствия Смуты

• Экономическим последствием  Смутного времени  стало 
разорение и запустение страны, с которыми она справилась 
только к 20-м годам столетия двояким путем: во-первых, 
ужесточением крепостного права и нормы эксплуатации 
производителей; во-вторых, посредством развития 
мануфактурного производства и рыночных отношений.
• Социальным следствием Смуты являлось: 
• 1) ослабление боярства, верхушка которого дискредитировала 
себя пособничеством с интервентами,
• 2) перераспределение лидирующих ролей внутри 
господствующего военно-феодального сословия в пользу 
поместного дворянства,
• 3) выход на историческую арену широких народных масс, 
впервые открыто, активно и организованно заявивших о своих 
нуждах.



Политические следствия Смуты

• События Смутного времени привели к возникновению элементов 
национального самосознания и, как следствие, -  правового 
регулирования государственных отношений, а вместе с этим и 
абсолютизма, упрочению общественного авторитета и положения 
Русской православной церкви, сплотившей патриотические силы 
страны. 

• Смута кардинально изменила взгляд общества на государство, 
заставила отказаться от понимания его как  объекта личной 
собственности государя. Возникло понятие «вся земля», 
характеризовавшее общенародную сущность верховной власти. 
Согласно этому представлению,  народ избирает государя, и это 
становится  основанием легитимности его верховного положения. 

• Так постепенно складывались  черты общественного российского 
самосознания, рождение которого  является наиболее ярким признаком 
национального государства Новой исторической эпохи.



Вопрос 2. Социально-экономические 
задачи России и их разрешение в XVII 

веке



`

ПРИЧИНЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В XVII в.

РАССТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
РАЗРУХА. РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ, ОСЛАБ ЕЕ ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ОТРЕЗАННАЯ ОТ МОРЕЙ, ВАЖНЕЙШИХ ДЛЯ ТОГО 
ВРЕМЕНИ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, РОССИЯ ИМЕЛА 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОРТ АРХАНГЕЛЬСК НА БЕЛОМ 
МОРЕ. ЭТОГО БЫЛО НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 
ЕВРОПОЙ

ВСЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 
РЕШАЛО ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ, ЧТО 
ДЕЛАЛО ЭКОНОМИКУ КРАЙНЕ НЕЭФФЕКТИВНОЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ
«ВЕЛИКОГО 

МОСКОВСКОГО 
РАЗОРЕНИЯ»

НЕРАЗВИТОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И ЕВРОПОЙ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОТСТАВАНИЕ 
РОССИИ ОТ 

ЕВРОПЫ



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РОССИИ В XVII в.

СМУТА
последствия

НЕОБХОДИМО 1. УКРЕПЛЕНИЕ  МОНАРХИИ

2. СОЗДАНИЕ ОСНОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

4. УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ЦЕРКВИ

5. СОЗДАНИЕ ОСНОВ РЕГУЛЯРНОЙ 
АРМИИ

6. БОРЬБА ЗА ВЫХОД К МОРЯМ

7.РАСШИРЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ДРУГИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ

РАЗРУХА, 
РАЗОРЕНИЕ, 

СОКРАЩЕНИЕ 
КРЕСТЬЯНСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ.

ВОССТАНОВИТЬ
САМОДЕРЖАВИЕ

ПРЕОДОЛЕТЬ
ДУХОВНУЮ

РАЗОБЩЕННОСТЬ

ЛИКВИДИРОВАТЬ
РАЗРУХУ И

ОТСТАЛОСТЬ

ВОЗВРАТИТЬ
УТЕРЯННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

ОСЛАБЛЕНИЕ 
САМОДЕРЖАВНОЙ 

ВЛАСТИ, РОЛИ 
ЦЕНТРА



ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ К 1620-М ГГ. СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, УГЛУБЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ НЕГО РЕМЕСЛА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕМЕСЕЛ.

2. РАЗВИТИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ТУЛЬСКО-КАШИРСКОМ 

РАЙОНЕ) И ПРОМЫСЛОВ (СОЛЕВАРЕНИЕ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ), СТАРТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА.

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РАЙОНОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО ХЛЕБА В 

ЧЕРНОЗЕМЬЕ И СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТНЫХ МАНУФАКТУР (30-55), В ИХ СОЗДАНИИ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛО ГОСУДАРСТВО 

И ИНОСТРАНЦЫ

5. СКЛАДЫВАНИЕ ЕДИНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЫНКА, ПЕРВЫЕ ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ЯРМАРКИ (МАКАРЬЕВСКАЯ, 

ИРБИТСКАЯ, СВЕНСКАЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ).

6. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ, УКРЕПЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ РОЛИ АРХАНГЕЛЬСКА, АСТРАХАНИ И МОСКВЫ, ТОРГОВЫЕ УСТАВЫ И 

ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА.

7. КОЛОНИЗАЦИЯ СИБИРИ, СБОР ЯСАКА С НЕРУССКИХ НАРОДОВ.

8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВА.

9. БОЯРСТВО ВСЕ БОЛЕЕ УТРАЧИВАЛО СВОЮ МОЩЬ И СБЛИЖАЛОСЬ С ДВОРЯНСТВОМ

10. ОСНОВНАЯ МАССА ГОРОДСКОГО НАСЛЕНИЯ (ПОСАД) ОБЪЕДИНЯЛАСЬ В ТЯГЛОВУЮ ОБЩИНУ, РАВНОМЕРНО 

РАСПРЕДЕЛЯЛИСЬ НАЛОГИ НА ГОРОЖАН

11. ОСЛОЖНЯЛО РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТСУТСТВИЕ РЫНКА ВОЛЬНОНАЕМНОГО ТРУДА
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Архангельск в XVII веке





Хозяйственные реформы ХVII века

•Они затронули сферы торговли, государственных финансов, 
денежного обращения и городского устройства:

•Реформа «Посадское строение» 1649 г.

•Торговый устав 1653 г.

•Новоторговый устав 1667 г.

•Денежная реформа 1654 г.

•Налоговая реформа 1678 г.



Реформа «Посадское строение» 1649 г.

•Ликвидировала «белые» слободы (поселения) в городах 
(посадах), принадлежавшие крупным феодалам. 

•В результате численность тяглового посадского населения 
возросла с 31,5 тыс. до 41,6 тыс. человек. 

•Торгово-промышленная деятельность была объявлена 
монополией посадских людей. 

•Все частные владения на посадах конфисковывались. 
Жители таких слобод и дворов включались в посад и 
становились государственными тяглецами. Выход из 
общины и переход из посада в посад были запрещены.



Торговый устав 1653 г.

•Заменял множество таможенных сборов единой рублевой 
пошлиной в размере 10 денег (деньга составляла 
1/2 копейки) с 1 рубля, что составляло 5% с оборота. 

•С продажи соли взималась гривна (20 денег). 
•Особые пошлины сохранялись при продаже пушнины и 
рыбы.

•Сохранялись сборы с гостиных дворов и на перевозах через 
большие реки. 

•Запрещался сбор проезжих пошлин во владениях феодалов.



Новоторговый устав 1667 г.

• Вводил внутри страны право беспошлинной торговли для 
отечественных купцов. 
• Иногородние купцы могли торговать в других городах только 
оптом, сельские торговцы — не ближе 5 верст от города. 
• Дворяне торговали без всяких ограничений. 
• Иностранцы получили возможность торговать только в 
пограничных городах (Новгороде, Пскове и Архангельске) и 
только во время ярмарок. Если иностранец получал разрешение 
торговать во внутренних городах России, с него взималась 
проезжая пошлина в повышенном размере (20 ефимок) и только 
золотом или серебром. Она составляла почти пятую часть 
стоимости товара. 
• Ограничивался ввоз предметов роскоши.





Денежная реформа 1654 г.

•Ввела медные деньги с принудительным курсом. По весу 
медная копейка приравнивалась к серебряной. Избыток 
медных денег и выпуск фальшивых привели к их 
обесценению. Уже в 1662 г. курс медных денег по отношению 
к серебряным составил 1:15. В результате выросли цены на 
продукты и предметы первой необходимости. 

•Подати взимались казной серебром. Нехватка благородных 
металлов заставляла Россию использовать для перечеканки 
собственных денег иностранные монеты.



Медные деньги XVII века



Налоговая реформа 1678 г.

• Изменила поземельное обложение, единицей которого стал двор 
(раньше — соха, учитывала количество и качество земли, угодий, 
зажиточности, сословную принадлежность) и которое учитывало 
соотношение пустующих и обрабатываемых земель. 

• Для торгово-ремесленного населения посадов вместо 
многочисленных податей в 1679 г. ввели единый «стрелецкий 
сбор». 

• Прямые налоги в бюджете в 1680 г. составляли 44%, а косвенные 
налоги (взимались путем повышения цен на товары первой 
необходимости, введения казенных монополий, сбора 
таможенных пошлин) — 53,3%.

•  Почти все налоги к концу века стали денежными.



Вопрос 3. Политическое развитие 
Российского государства в XVII веке
•Особенности политического развития страны.

•Становление российского абсолютизма.

•Первые Романовы: 

               Михаил Федорович
               Алексей Михайлович
               Федор Алексеевич



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В XVII в.

ГЛУБОКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЗГЛЯДОВ ОБЩЕСТВА НА 
ГОСУДАРЯ И ГОСУДАРСТВО. ИДЕЯ ГОСУДАРСТВА СТАЛА 

СОЗВУЧНА С ПОНЯТИЕМ НАРОД

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КЛАССА

ВХОЖДЕНИЕ ДВОРЯН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КЛАСС. ОТМЕНА 
МЕСТНИЧЕСТВА 1682 г.

ФОРМАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗЕМСКИХ СОБОРОВ В НАЧАЛЕ ВЕКА И 
СНИЖЕНИЕ ИХ РОЛИ К КОНЦУ ВЕКА

НАЧАЛО ПЕРЕХОДА ОТ СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ К 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ

СНИЖЕНИЕ РОЛИ БОЯРСКОЙ ДУМЫ

НАБИРАЕТ СИЛУ ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. К КОНЦУ ВЕКА 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ ОКОЛО 80 ПРИКАЗОВ, ИЗ НИХ ПОСТОЯННЫХ 40

ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ НАБОРА И ПОСТРОЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ПОЯВИЛИСЬ «ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ»



Российский абсолютизм
• Определение: Абсолютизм – это система правления, при которой главе государства 
принадлежала вся полнота исполнительной, законодательный и судебной власти в стране, 
которую он осуществлял, опираясь на закон, разветвленный бюрократический аппарат и лично 
преданную монарху регулярную армию. 

• Социальной опорой абсолютизма выступало поместное дворянство, связанное с ним неразрывной 
общностью экономических, политических и социальных интересов. 

• Переход к абсолютизму сопровождался: 

• 1) в самом факте изменения царского титула, который подчеркивал идею божественного 
происхождения его власти и ее самодержавный характер («Божией милостию великий государь, царь 
и великий князь всея Великие и Малые и Белые Русии самодержавец»); 

• 2) отмирании со второй половины ХVII в. Земских Соборов; 

• 3) «демократизации» Боярской Думы, увеличении ее численности (в 1700 г. — 94 чел., в 1638 г. — 35); 

• 4) повышении значения «непородных» людей в государственном аппарата; 

• 5) расцвете приказной системы управления; 

• 6) победном исходе борьбы светской власти с церковью.
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Специфика российского абсолютизма

• Как и европейские, Российское национальное государство носило 
абсолютистский характер. Однако необходимость абсолютизма у 
нас определялась не столько потребностями внутреннего 
социально-экономического развития, сколько величиной 
государственной территории и необходимостью организовывать 
общество для отпора многочисленным внешним врагам. После 
колонизации Сибири русские цари правили самым большим по 
площади государством мира — 15 млн. кв. км. «Воюющая 
Московия» (В.О. Ключевский)
• Со своими внутренними и внешними проблемами российский 
абсолютизм справлялся в XVI—XVII вв. вполне успешно. В 
середине ХVII в. были упорядочены социальные отношения, 
статус каждого сословия оформлялся правовым образом. Тогда 
же окончательно установилось крепостное право. 



Условия формирования российского абсолютизма

• Абсолютизм в России рождался при совершенно иных условиях, нежели в Западной 
Европе. 

• В России не сложилось политического противовеса феодальному дворянству со 
стороны буржуазии, формирование которой только началось в XVII в. и шло под 
определяющим влиянием государственных структур. 

• Старые феодальные сословия не только не пришли в упадок, как в Европе, но, 
наоборот, укреплялись и консолидировались. 

• Российскому абсолютизму приходилось лавировать между интересами различных 
группировок господствующего класса, которые сглаживались только в моменты общей 
беды. 

• Российский абсолютизм складывался в обществе с неразвитым правосознанием его 
членов. Личные права человека оставались неопределенными и незащищенными. 

• Эти факторы тормозили процессы централизации, порождали бюрократизм и 
взяточничество в государственных органах, усложняли отношения царя с подданными. 
Быстро росла численность российской бюрократии, которая к концу XVII в. достигла 
4,5 тыс. человек. Возникло понятие «московская волокита».



Волочить значит тянуть дела
Московская «волокита»

• Судебные дела в приказах нередко затягивались на несколько лет. Этому способствовала 
существовавшая практика передачи дел из приказа в приказ, когда одна из ведущих тяжбу сторон 
объявляла недоверие судье. Чрезвычайно распространено было положение, при котором судьи и 
дьяки «по дружбе» решали дела отнюдь не объективно. Именно об этом говорил критически 
относившийся к приказному аппарату патриарх Никон: в...Ведомые враги Божий и дневные 
разбойники, безо всякие боязни в день людей Божиих губят». Немалую роль играли в зтом и 
подьячие, нередко подкупленные кем-либо из судившихся. Недаром в крестоприводной записи 
им вменялось: «...За делы дворян и детей боярских и всяких челобитчиков не волочнти («не 
волочить» — не тянуть дела. — Прим. ред.), отделывати вскоре. И посулов и поминков ни у кого не 
иметь ни которыми делы... И не книг писцовых и из отдельных и из дач выписывать подлинно и 
прямо. И мимо книг в выписи ничего не написать ни которыми делы. И посулов и поминков от того 
ни у кого не нма-ти...» Уже этот перечень обязанностей упоминает пути возможных 
злоупотреблений, затягивания и запутывания дел, на что постоянно жаловались тяжущиеся. 
Нередко заинтересованные лица успевали умереть, не дождавшись решения, или же помириться 
помимо суда.

• Вместе с тем всё относительно, и знаменитая московская судебная «волокита» при сравнении с 
английским судом казалась шотландским путешественникам, посетившим Москву в XVII в., 
значительно более быстрой и справедливой.



                        ЦАРСТВУЮЩАЯ  ДИНАСТИЯ  РОМАНОВЫХ   В  XVII в.

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ КРОТКИЙ
1613-1645 гг.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ТИШАЙШИЙ
1645-1676 гг.

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
1676-1682 гг.

1682-1696 гг. – ПРАВИТ ИВАН V ОДНОВРЕМЕННО С ПЕТРОМ 
АЛЕКСЕЕВИЧЕМ. ПО ПРИЧИНЕ ИХ МАЛОЛЕТСТВА  В 1682-1689 гг. 
ПРАВИТ ИХ СЕСТРА СОФЬЯ.
1682-1725 гг.  ПРАВИТ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ. С 1689 г. – ПО ПРИЧИНЕ 
БОЛЕЗНИ ИВАНА V ПРАВИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПОСЛЕ СМЕРТИ В 1696 г. 
ИВАНА V СТАНОВИТСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ПРАВИТЕЛЕМ.
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ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РОМАНОВА
(1645-1676)

∙ СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.
∙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
∙ СОЗДАНИЕ ПРИКАЗА ТАЙНЫХ ДЕЛ
∙ ПРЕКРАЩЕНИЕ СОЗЫВОВ ЗЕМСКИХ СОБОРОВ
∙ СОЗДАНИЕ ПОЛКОВ НОВОГО СТРОЯПОЛИТИЧЕСКАЯ

∙ ИСПРАВЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ И ОБРЯДОВ
∙ 1653 Г. НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ 

РЕЛИГИОЗНО-
НРАВСТВЕННАЯ

∙ ВОЙНА С РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ (1654‑1667) 
∙ 1654 Г. УКРАИНА ПРИНЯТА В СОСТАВ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
∙ ВОЙНА СО ШВЕЦИЕЙ (1656-1658)

ВНЕШНЕ-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
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Вопрос 4. Соборное Уложение 1649 
года
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243,94 м.



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.

КОДЕКС ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА. БЫЛ СВЕДЕН 

В 25 ГЛАВ И 979 СТАТЕЙ

ПЕРВЫЙ ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 
РОССИИ

У ИСТОКОВ ЕГО СТОЯЛ 
КНЯЗЬ Н.И. ОДОЕВСКИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ

ОФОРМЛЕНИЕ СОСЛОВНОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПОЩЕНИЕ 

КРЕСТЬЯНСТВА

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ ВСЕХ 
СОСЛОВИЙ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСАДА К «ТЯГЛУ» И МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА
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Положение тяглового населения

• Положение тяглых классов уравнивалось за счет сужения их прав и усиления 
эксплуатации. 

• Ликвидировались «белые» городские слободы, не облагаемые налогом и 
принадлежавшие крупным феодалам. 

• Посадское население прикреплялось к городским общинам по месту жительства и 
утрачивало свободу передвижения. 

• Крестьянское сословие уравнивалось за счет распространения на него крепостного 
состояния. 

• Владельческие крестьяне навечно закреплялись за своими хозяевами. 

• «Черные» крестьяне несли государево тягло, сохраняли личные права, 
самоуправление, могли даже распоряжаться своими земельными участками. Они не 
могли покидать их, не найдя себе заместителей. К концу XVII в. их оставалось около 5% 
в Поморье и Сибири. 

• Сравнялись по положению с владельческими крестьянами холопы, деловые и 
задворные люди. 

• Уложение закрывало только путь в холопы крестьянам и служилым людям. 
Пополнение могло совершаться за счет вольных людей.





Деревянная Москва



Сборщики податей
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ЭТАПЫ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН

СУДЕБНИК
ИВАНА III

УКАЗ ИВАНА IV
«О ЗАПОВЕДНЫХ

ЛЕТАХ»

ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

РОССИИ

УКАЗ ФЕДОРА
ИОАННОВИЧА
ОБ «УРОЧНЫХ

ЛЕТАХ»

СОБОРНОЕ 
УЛОЖЕНИЕ 1 – 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

КРЕПОСТНИЧЕСТВА

ОГРАНИЧЕНИЕ ЮРЬЕВЫМ ДНЕМ ПРАВА УХОДА 
КРЕСТЬЯН ОТ ФЕОДАЛА

ВРЕМЕННОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ УХОДА КРЕСТЬЯН 
ОТ ФЕОДАЛА В ЮРЬЕВ ДЕНЬ

ЗАПИСЫВАНИЕ (ПРИКРЕПЛЕНИЕ) КРЕСТЬЯНИНА 
К ФЕОДАЛУ, У КОТОРОГО ОН НАХОДИЛСЯ В

МОМЕНТ ПЕРЕПИСИ

УСТАНОВЛЕНИЕ 5-ЛЕТНЕГО СРОКА СЫСКА
БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН И ХОЛОПОВ. 1607 г. 

ВВЕДЕНИЕ 15-ЛЕТНЕГО, 1642 г. – 10-ЛЕТНЕГО 
срока ПОИСКА БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН

УСТАНОВЛЕНИЕ БЕССРОЧНОГО СЫСКА БЕГЛЫХ 
КРЕСТЬЯН И ХОЛОПОВ, ВВЕДЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ КРЕПОСТНОГО 
СОСТОЯНИЯ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЦАРЯ И ПОМЕЩИКОВ



Сближение бояр и дворян 

• Соборное Уложение сделало 
следующий шаг в деле сближения 
бояр и дворян. Последние получили 
право наследовать поместье, если 
сын продолжал службу отца, то есть 
утрачивался условный характер 
держаний поместий. 
• Отмена в 1682 г местничества еще 
более усугубила это сближение. 
• Чтобы имелся резерв для 
пожалований дворянам, Уложение 
запретило духовным феодалам 
расширять земельные владения.



Торговое сословие

• Купеческая элита получила от государства значительные 
привилегии: свободу от многих посадских повинностей и 
право приобретать вотчины.

•Именитые купцы (гости) наряду с этим обрели право выезда 
за границу. Всю внешнюю торговлю государство 
монополизировало, а гостей использовало в качестве своих 
торговых агентов. 

•Низший слой торгового люда (коробейники, держатели 
городских лавок) по положению сближались с тягловым 
посадским населением. 



Купечество
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1643 г. Енисейск цена лошади - 10, 12 и 15 руб. 1653 г. Илимск - цена на хлеб - по 11 
копеек за 16 кг





Вопрос 5. Социальные потрясения 
«бунташного» века



СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ В РОССИИ В XVII в.
«БУНТАШНЫЙ ВЕК»

МЕДНЫЙ
В МОСКВЕ

1662 г.

ХЛЕБНЫЙ
В НОВГОРОДЕ 

И ПСКОВЕ
1650 г.

СОЛЯНОЙ
В МОСКВЕ

1648 г.

1666г. – ПОХОД ВАСИЛИЯ УСА

1667-1671 гг. – ВОССТАНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ СТЕПАНА РАЗИНА.
1-й этап: 1667-1669 гг. – ПОХОД «ЗА ЗИПУНАМИ»
2-ой этап – 1670-1671 гг. – АНТИКРЕПОСТНИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

1668-1676 гг. – «СОЛОВЕЦКОЕ СИДЕНИЕ» МОНАХОВ 
С 1666 Г. СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ «ГАРИ»
687,1689 СТРЕЛЕЦКИЕ БУНТЫ В МОСКВЕ

ВОССТАНИЯ ПРОШЛИ В 30 РУССКИХ ГОРОДАХ: 
ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ, ВОРОНЕЖЕ, КУРСКЕ, ВЛАДИМИРЕ, 
СИБИРСКИХ ГОРОДАХ

1666г. – ПОХОД ВАСИЛИЯ УСА



Основные повстанческие движения 
«бунташного века»   

• Городские восстания: 
• 1648 г. — соляные бунты 

• 1650 — новгородские и псковские восстания 

• 1662 — Медный бунт в Москве  

• 1682 — стрелецкий бунт («Хованщина»)

• 1689 — стрелецкий бунт

• Крестьянская война под предводительством 
Степана Тимофеевича Разина.
• Движение староверов-раскольников.



Городские восстания

• В городских восстаниях активными участниками были посадские люди, 
стрельцы и дворяне. Посадские страдали от государственных поборов, 
дворяне домогались бессрочного сыска беглых крестьян. Начинались 
они, как правило, в результате повышения или роста цен. Медный бунт 
был реакцией на денежную реформу и ее результаты. 

• «Медный бунт» был вызван ростом налогов в годы войны с Польшей 
(1654—1667) и выпуском обесцененных медных денег: из 1 фунта меры 
стоимостью 12 коп изготовляли 10 руб.; количество медных денег во 
много раз превышало стоимость товаров, поступающих на рынок, 
торговцы отказывались принимать медные деньги.

• «Хованщина» развернулась против злоупотреблений правящей 
верхушки и привела к перестановке правящих сил наверху. Власть 
захватили родственники покойного царя Алексея Михайловича со 
стороны его первой жены, Милославские, во главе с царевной Софьей. 
Стрелецкий бунт 1689 г. низложил ее и поставил у государственного 
руля молодого Петра.



Крестьянская война под предводительством Степана 
Разина

• Высшей точкой повстанческого народного движения «бунташного» века стала 
Крестьянская война под предводительством донского казака С.Т. Разина. 

• Донское казачество находилось на особом положении у государства. Негласный 
принцип вещал: «С Дона выдачи нет». Сюда стекались беглые крестьяне, здесь не 
было крепостного права, воевод. Казаки получали от государства хлебное жалование и 
пороховое довольствие. Правительство сквозь пальцы смотрело на разбойничьи 
вылазки казаков в южные моря. Дон на долгое время стал рассадником крестьянских 
движений. 

• Разинское движение охватило Среднее, Нижнее Поволжье и Дон, имело 
антифеодальный характер, питалось царистскими иллюзиями, отличалось слабой 
организованностью.

• Первый этап (1667—1669) — движение носило признаки «похода за зипунами», 
разбойничьей вылазки с целями грабежа. Больше года разинцы грабили западное 
побережье Каспия; 

• Второй этап (1670—1671) — движение переросло в крестьянскую войну против 
«изменников бояр» с широким составом участников.

• Решающие победы — взятие Царицына и Астрахани. Перелом — осада разинцами 
Симбирска. 6 июля 1671 Разин казнен в Москве.







Казнь Разина



Раскол и движение раскольников

• Третьим важнейшим движением столетия стал церковный раскол — 
религиозно-общественное движение с широким социальным составом 
участников, возникшее в результате проведения в 1653—1655 гг. 
церковно-обрядовой реформы под руководством патриарха Никона. 
Изменение привычных обрядов, появление новых богослужебных книг 
и их насильственное внедрение породили недовольство защитников 
«старой веры». 

• Массовый характер раскол приобрел после церковного собора 
1666—1667 гг., принявшего решение о репрессиях против староверов. 
Раскольники бежали в леса Поволжья, на Русский Север, в Сибирь. Их 
оплотом долгое время оставался Соловецкий монастырь. Несмотря на 
репрессии, движение росло и приобретало антифеодальный характер. 

• Лидер раскольников протопоп Аввакум большую часть своей жизни 
провел в заточении: сначала в Сибири, а потом в Пустозерской 
земляной тюрьме. Был сожжен в 1682 г. по приказу царя Федора 
Алексеевича.









Старообрядческий крест



Пустозерск



Аввакум в земляной яме





ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ПАТРИАРХА НИКОНА (1653-1655) И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОДЕРЖАНИЕ
ИСПРАВЛЕНИЕ 

БОГОСЛУЖЕБНЫХ 
КНИГ ПО 

ГРЕЧЕСКИМ 
ОБРАЗЦАМ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОБРЯДНОСТИ 

РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНО

Й ЦЕРКВИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПРАВОСЛАВНА

Я ЦЕРКОВЬ
СТАРООБРЯДЧЕСТВО

   ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР (1666-1667)
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Вопрос 6. Внешняя политика 
Российского государства XVII века





Приоритеты внешней политики первых 
Романовых

• Непосредственно после Смуты перед правительством Михаила 
Федоровича Романова (1613—1645) встала задача ликвидировать 
наследие Смутного времени. В результате Шведской и 
Смоленской войн России возвращались Новгород, Смоленск и 
Чернигово-Северские земли. 

• В середине столетия встала новая задача — воссоединения с 
белорусским и украинским народами, которая была успешно 
разрешена вхождением Левобережной Украины в состав России.

• По-прежнему основными противниками России оставались 
Швеция на севере, Речь Посполитая — на западе и Крымское 
ханство — на юге.

• Активно продолжалось продвижение русских в Сибирь и на 
Дальний Восток.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII в.

РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫХОДА К БАЛТИЙСКОМУ И ЧЕРНОМУ 
МОРЯМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТТОРГНУТЫХ В ПЕРИОД СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ ТЕРРИТОРИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЮЖНЫХ ГРАНИЦ ОТ 
НАБЕГОВ КРЫМСКИХ ХАНОВ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ XVII в.

∙1604-1618 гг. -ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКАЯ ШВЕДСКАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ,
∙1617 г. – СТОЛБОВСКИЙ МИР СО ШВЕЦИЕЙ, 

∙1618 г. – ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ С РЕЧЬЮ 
ПОСПОЛИТОЙ;
∙1637-1642 гг. – «АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ»;
∙1632-1634 гг. – РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 

(СМОЛЕНСКАЯ), ПОЛЯНОВСКИЙ МИР;
∙1654-1667 гг. – РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА, 
АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ, 

∙1686 г. – «ВЕЧНЫЙ МИР» С РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ;
∙1656-1658 гг. – РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА, 
ВЕЛИЕСАРСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ НА 3 ГОДА. 

∙1661 г. ПОДПИСАН КАРДИССКИЙ МИР

1677-1681 гг. – РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА ЗА 
ПРАВОБЕРЕЖНУЮ УКРАИНУ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
МИР;
∙1678 г. – ДОГОВОР РОССИИ С РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ О 
ПЕРЕДАЧЕ КИЕВА ПОД РУССКУЮ КОРОНУ;
∙1687, 1689 гг. – КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ ВАСИЛИЯ 
ГОЛИЦЫНА;
∙1689 г. – НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР С КИТАЕМ;
∙1695, 1696 гг. – АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ



Войны России со Швецией и Польшей в XVII 
столетии

• Русско-шведская война (1614—1617). Столбовой мир. России 
возвращался Новгород, Швеции уступалось южное побережье 
Финского залива с городом Карелой. России окончательно закрыт 
выход к Балтике.

• Смоленская война (1632—1634). «Вечное Докончание» на реке 
Поляновке закрепило за Польшей Смоленск и Чернигово-Северские 
земли. Польский король Владислав IV окончательно отказался от 
притязаний на московский престол.

• Воссоединение Левобережной Украины с Россией в 1654 г. — 
Переяславская Рада торжественно провозгласила акт воссоединения.

• Войны России с Польшей (1654—1667) и Швецией (1656—1661). По 
Андроусовскому перемирию (на 13 лет) России возвращались все 
земли к востоку от Днепра. Смоленск переходил к России. Польша 
признавала воссоединение Украины с Россией. Расположенный на 
правом берегу Днепра Киев на два года переходил к России. Только в 
1686 г. с Польшей был заключен Вечный мир, признавший Киев на 
вечные времена за Россией.



Смоленская война 1632-1634 гг.





Осада Смоленска 1632—1633 годов

•  Основное сражение Смоленской войны, неудачная 
попытка русского войска под предводительством Михаила 
Шеина вернуть стратегический город Смоленск, 
потерянный Россией в результате почти двухлетней польско-
литовской осады 1609—1611 годов. Осада началась в 
декабре 1632 года и продлилась до октября 1633 года. После этого 
войско Шеина, оттеснённое от города прибывшим деблокадным 
войском Речи Посполитой, на протяжении нескольких месяцев 
вело оборонительные бои, находясь в блокированном и 
отрезанном от снабжения положении. В 
феврале 1634 года Шеиным была подписана «почётная 
капитуляция», обеспечившая войску свободный уход при сдаче 
тяжёлых вооружений.







Противостояние России и Турции

•Взятие в 1637 г. русскими казаками турецкого города-
крепости Азова. Держали за собой до 1642 г. По приказу царя 
оставили город, разрушив все его укрепления.

•Русско-турецкая война (1677—1681). Земли между Днепром 
и Бугом Бахчисарайское перемирие (на 20 лет) объявило 
нейтральной зоной.

•Два Крымских похода В.В. Голицына (1687 и 1689), не были 
успешными в военном отношении, но показали 
нецелесообразность сухопутных походов на крымцев.









Крымские походы В.В. Голицына (1687, 1689)  



ОСВОЕНИЕ СИБИРИ В ХVII в.

СЕМЕН ДЕЖНЕВ (1648)
Осуществил плавание вдоль 

Чукотского полуострова и открыл 
пролив, отделяющий Азию от Северной 

Америки

ВАСИЛИЙ ПОЯРКОВ 
(1643-1646)

Прошел из Якутска по рекам Лена, 
Алдан, вышел по Амуру в Охотское 

море и вернулся в Якутск

ВЛАДИМИР АТЛАСОВ 
(1695-1697)

Предпринял экспедицию на 
Камчатку. Составил первое 

этнографическое  и географическое 
описание Камчатки

ЕРОФЕЙ ХАБАРОВ 
(1649-1653)

Осуществил экспедицию в 
Приамурье. Освоил земли по реке 

Амур и составил их карты



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РОСТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В 
XVI-XVII вв.

          1676 г. КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
14 520 000 КВ. КМ

                1645 г. КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА
12 375 000 КВ. КМ

1613 г. НАЧАЛО ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
8 580 000 КВ. КМ

          1584 г. КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV
4 125 000 КВ. КМ

1505 г. КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ
ИВАНА III

2 200 000 КВ. КМ



Вопрос 7. Секуляризация русской 
культуры «бунташного века»



РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХVII в.

Особенности развития культуры
главная особенность – обмирщение культуры, т.е. освобождение от церковного влияния;
заметным становится личностное начало в культуре;
развитие культуры под влиянием постепенного преодоления национальной замкнутости и расширения 
связей с другими странами;
стремление Церкви ограничить влияние Запада.

АРХИТЕКТУРА
- широко применялись новые виды 
строительных материалов: 
многоцветные изразцы, фигурный 
кирпич, белокаменные детали;
- в деревянном культовом зодчестве 
преобладали шатровые храмы;
- завершается оформление 
монастырских ансамблей: Кирилло-
Белозерского, Иосифо-
Волоколамского и др.;
- возникает в конце века новый стиль 
нарышкинское (московское) 
барокко – церковь Покрова в Филях;
- выдающимся памятником является 
царский дворец в Коломенском, 
называвшийся современниками 
восьмым чудом света

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

1621 г. в Посольском приказе для царя 
составлялись «Куранты» – рукописная 
газета.
1627 г. «Книга Большого чертежа».
Издание букварей В. Бурцева и К. 
Истомина, «Грамматики» М. Смотрицкого
1665 г. при Заиконоспасском монастыре в 
Москве открыта школа  для подъячих.
1667 г. «Чертеж Сибирской земли». 
Первый печатный исторический труд 
«Синопсис», написанный под 
руководством Иннокентия Гизеля
1687 г. Славяно-греко-латинская 
академия.
Под воздействием развития 
книгопечатания на Руси широко 
распространилась грамотность. 
Грамотными были до 65% дворян, 96% 
купцов, 40% посадских людей, 15% 
крестьян. Школьный опыт Россия 
заимствовала с Украины и Белоруссии.
-

ЛИТЕРАТУРА
1) утвердилось два течения: панегирическое 
или феодально-охранительное и народно-
обличительное;
2) сближение литературного языка с живым 
народным языком;
3) изжила себя традиция летописей , ей на 
смену пришли тематические авторские 
произведения с выраженной личной 
позицией, последние летописи «Новый 
летописец», «Никоновская летопись»;
4) появление новых жанров литературы: 
демократическая сатира «О куре и лисице», 
«Служба кабаку», «Калязинская 
челобитная», «Шемякин суд». «Повесть о 
Ерше-Ершовиче»; жития святых 
превращаются в биографическую повесть 
«Житие» протопопа Аввакума; 
бытовая повесть «Повесть о Горе-Злочастии». 
5)  общественно-политическая мысль шагнула вперед. 
Ее питали исторические уроки Смуты. Из них она 
сделала заключение о благотворности просвещенной 
личности государя, призванного исправлять 
общественные пороки (Ю. Крижанич «Думы 
политичны»).



ЖИВОПИСЬ

Симон Ушаков мастер живописи, придворный изограф Алексея 
Михайловича. Он выступал в роли художника, организатора живописцев, 
работавших в Оружейной палате, а также теоретика нового направления в 
живописи. Характерная черта его творчества – интерес к изображению 
человеческого лица «Спас нерукотворный».
Его творчеством было положено    начало     двум    светским жанрам:     
портрету   и    пейзажу.
Портретная живопись была представлена парсунами М. Скопина-Шуйского 
и царя Федора Иоанновича.

МУЗЫКА И ТЕАТР

Появились «канты» – произведения духовного содержания, но исполняющиеся 
вне церкви.
В церковном обиходе рождается явление «концертности», приведшее к 
возникновению нового музыкального жанра — партесного 
(многоголосного) церковного пения, исполнявшегося в церквях во время 
богослужебных пауз.

1672-1676 гг. первый придворный театр Алексея Михайловича «Комедийная 
храмина» в Преображенском под руководством немецкого пастора Грегори.
1675 г. на   подмостках     русского     театра      впервые     появляется    балет.











А вот так выглядит дворец Алексея Михайловича в 
игре СИМС 4



Дворец Алексея Михайловича в Измайлове





Новодевичий монастырь в Москве





Ростовский Кремль





Первый спектакль в Преображенском









Изразцы – дивное узорочье


