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КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ 
ОСИПОВИЧ(1841-1911)

Главным творческим достижением В. О. Ключевского 
стал лекционный «Курс русской истории», в котором он 
изложил свою концепцию исторического развития 
России. Издание «Курса русской истории» имело 
определяющее значение в судьбе ученого, закрепив на 
бумаге его лекторское дарование и став памятником 
русской исторической мысли.
Принципиальная новизна его периодизации 
заключалась в том, что он вводил в нее еще два критерия: 
политический (проблема власти и общества) и 
экономический. Человеческая личность представлялась 
ему первостепенной силой в людском общежитии: 
«…человеческая личность, людское общество и 
природа страны – вот те три основные исторические 
силы, которые строят людское общежитие».
Этот труд получил всемирную известность. Он был 
переведен на многие языки мира и, по признанию 
зарубежных историков, послужил базой и главным 
источником для изучения русской истории во всем мире.

1. Периодизация российской истории В. О. Ключевского и роль XVII века в 
российской и мировой истории.



В. О. Ключевский 
определяет

периоды развития России 
по

размещению русского 
народа,

колонизации территории: 

1. Днепровский период:  VIII - 
XIII вв. - Русь Днепровская, 
городовая, торговая. 2. Верхневолжский период: XIII - 

сер. XV вв. - Русь 
Верхневолжская, удельно-
княжеская, вольно-
земледельческая. 3. Великорусский период: Сер. XV 

- второе десятилетие XVII в. - 
Русь Московская, царско-
боярская, военно-
землевладельческая. 

4. Всероссийский период: Начало 
XVII - вторая половина XIX 
вв. - Всероссийский, 
императорско-дворянский, 
период земледельческо-
крепостного и фабрично-
заводского хозяйства.



2. Этапы Великой 
Смуты.

1. Тяжелейший кризис страны, имеющий связь с царствованием Ивана 
Грозного.

2. Утраченные западные земли (Иван – город, яма, карела).

3. По земельным вопросам активно вмешиваются другие государства 
Швеция, Польша, Англия.

4. Обостряются социальные разногласия среди разных слоев общества (между 
царской властью и боярами, боярами и дворянами, феодалами и 
крестьянами, феодалами и церковью).

5. Кризис в династии.

6. На престол встает Федор, сын Ивана Грозного, взявший узы правления 
после смерти отца (1584-1598гг).

7. В Угличе, в 1591 году, при непонятных обстоятельствах погибает Дмитрий, 
младший сын Ивана Грозного.

8. В 1598 году умирает Федор, пресекается династия дома Калиты.

Причины Смутного времени:



СМУТНОЕ ВРЕМЯ  - ПЕРИОД В ИСТОРИИ РОССИИ 
КОНЦА 16 НАЧАЛА 17 ВЕКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ В ОБЩЕСТВЕ, 
ОСТРЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ КОНФЛИКТАМИ И 
БОРЬБОЙ НАД ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ.
•Предпосылки смуты:
•1. Хозяйственный кризис 60-70 гг. ( 
опричное разорение, непрерывные 
войны, неурожаи и эпидемии, 
пришедшиеся на эти годы).

•2.Династический кризис
•3.Военная иностранная интервенция



Основные этапы 
Смуты:Династический этап 
(1598-1606 г.г.)

Социальный этап 
(1606-1610 г.г.)

Национально-
освободительный 

этап 
( 1610-1613г.г.)





Династический этап 
(1598-1606 г.г.)

 Решающая фигура того времени Борис 
Годунов. Славился как жёстким политиком. В 
начале 17 века три голодных года уничтожили сотни 
тысяч людей. Историки утверждают, что в это время 
погибло около одной третьей части населения России. 
Впервые государство пришло на помощь 
нуждающимся. Борис Годунов дал распоряжения 
выдавать хлеб и денежные пособия, ограничивать цены 
на хлеб. 
Эти меры не дали никаких результатов. По стране шли 
массовые восстания.Объявляется человек, беглый монах Григорий 

Отрепьев, назвавшийся спасенным Царевичем 
Дмитрием. Получивший в истории имя Лжедмитрий 1. 
Он в Польше организовал отряд, и 1604 году пересек 
границу с Россией. Простой народ видел в нем 
освободителя от крепостного гнета. В 1605 году умирает 
Борис Годунов. В 1606 году Лжедмитрия убивают.



Социальный 
этап 

(1606-1610 г.г.)У власти оказывается царь Василий Шуйский, 
выдвинутый боярами. Против него поднял восстание 
Иван Болотников. Волнение соединило различные 
социальные группы (казаки, крестьяне, холопы, 
дворяне), одерживающие победы в Туле, Калуге, Ельце, 
Кашире. При движении на Москву они были разбиты, 
отступили к Туле. В октябре 1607 года мятеж подавили. 
Шуйский жестоко расправился с предводителем и 
вместе с ним казнил 6 тысяч мятежников.

В июле 1607 года появляется еще один авантюрист 
Лжедмитрий 2. 
Он собирает отряд, который подходит к селу Тушино. Два 
года длилось противостояние между «Тушинским вором» 
и Василием Шуйским. 
При помощи шведского короля удалось царю справиться 
с самозванцем. Лжедмитрия 2 убил в Калуге его же 
сообщник.



Национально-
освободительный этап 

( 1610-1613г.г.)
Патриарх Русской православной 
церкви Гермоген выступил с 
призывом к народу, призывая их к 
освобождению Москвы. Первое 
ополчение(в Рязани 1611г.) , под 
предводительством Прокопия 
Ляпунова распалось, руководитель 
был убит. Второе (сентябрь 1611 в 
Нижнем Новгороде) возглавили 
земский староста Минин и князь 
Пожарский, которые в 
августе 1612 года подошли к 
захваченной Москве. Польские 
захватчики оказались без 
продовольствия. 
В октябре Россия была освобождена.



• Страна понесла большие потери. Погибших 
за время смуты было более одной третей 
части населения.

• Россия находилась в положении 
экономической катастрофы.

• Большие потери территории (Черниговская 
земля, Смоленская, Новгород-северская, 
Прибалтика).

•Усилилась тенденция к полному 
утверждению крепостного права (чтобы 
пресечь уход крестьян из центра на окраины).

• У власти появилась новая династия 
Романовых с 1613г.

Итоги 
Смуты:



3. Основные направления восстановления российского 
государства после Смутного времени.

Восстановительный процесс после Смуты занял примерно 
три десятилетия и завершился к середине XVII столетия. 
Генеральная линия русской истории проходила по пути 
дальнейшего укрепления крепостнических порядков и 
сословного строя.

Расширилась территория: включили земли Сибири, 
Южного Приуралья и Левобережной Украины. Границы: от 
Днепра до Тихого океана, от Белого моря до владений 
крымского хана, Северного Кавказа и казахских степей. 
Территория страны делилась на уезды, которых было 250. 
Они разбивались также на волости и станы, центром 
которых было село. В ряде земель, особенно тех, которые 
недавно были присоединены, сохранялась прежняя система 
административного устройства. XVII в. – время расцвета 
приказной системы.



     К середине XVII в. Разруха и разорение времен Смуты были 
преодолены. В 14 уездах центра страны в 40-е года распаханная земля 
составляла всего 42% ранее возделываемой, сократилось и число 
крестьянского населения, бежавшего от ужасов безвременья. Экономика 
восстанавливалась медленно в условиях сохранения традиционных форм 
ведения хозяйств, резко континентального климата и низкого плодородия 
почв в Нечерноземье – наиболее развитой части страны. Ведущая отрасль 
экономики – сельское хозяйство. Основные орудия труда: соха, плуг, 
борона, серп. Сеяли рожь, овес, пшеницу, ячмень, гречиху, горох, лён и 
коноплю. Хозяйство по-прежнему имело натуральный характер.

      Увеличивается производство 
товарного хлеба - экстенсивный 
характер - новые поля, развитие 
мелкотоварного производства. В 
1653 году в действие был введен 
Таможенный устав - большие 
пошлины с иностранцев. 
Торговый устав Ордин-Нащокина 
(тоже пошлины). Появление идёт 
мануфактур.



    XVII век явился временем глобальных перемен. Для Европы 
они выразились, прежде всего, в быстром развитии 
капиталистических отношений и их качественном 
совершенствовании. Начался новый, промышленный 
(мануфактурный) этап становления капитализма.

4. Изменения вектора российской цивилизации в 
XVII веке. Формы западного влияния на 
российское общество.

    Развитие России в XVII столетии не укладывалось в 
европейские стандарты. Важнейшим фактором, придававшем 
своеобразие стране, явился особый тип феодализма. Россия к 
концу XVI века вплотную подошла в своей общественной 
организации к восточной деспотии. 



Усиление западного влияния на 
РоссиюXVII век – время учебы России у 

Западной Европы

Голландцы 
строят 

заводы и 
корабли

«Немецкая 
слобода» 

иностранных 
специалистов в 

Москве

В моде 
иностранные 

языки, 
танцы, 
одежда

Внешняя политика слабая: не удается 
вернуть побережье Финского залива, 

прекратить набеги крымчаков

Нужны реформы



5. Новые явления в экономике.

Экономическое развитие России в 17 веке нужно 
рассматривать в нескольких направлениях: 
сельское хозяйство, 
промышленность (ремесло), 
торговля.



Сельское 
хозяйство.В 17 веке Россия продолжала оставаться преимущественно аграрной 

страной. При этом новые явления в экономике России 17 века 
способствовали укреплению феодально-крепостной системы. Прежде 
всего это выражалось в официальном введение системы барщины, а также 
в значительном росте феодальных землевладений. Очень важным 
является развитие и укоренение системы барщины, которая выражалась в 
следующих 4-х характеристиках:

•отсутствие техники и культуры земледелия. Этот показатель либо 
отсутствовал полностью, либо находился на очень низких значениях. 

•подавляющее господство натурального хозяйства. 

•окончательная укоренение системы, при которой крепостной становился 
полностью зависимым от феодала-помещика.

•крестьяне наделялись землей, но за пользование ею должны были 
отрабатывать повинности перед помещикам.
    Важный момент, который позволяет более точно охарактеризовать 
состояние сельского хозяйства в экономике России 17 века - именно в это 
время произошло освоение новых земель, за счет земельного фонда 
Сибири, Поволжья и южных земель.



Новые явления в экономике России 17 века в основном затронули 
промышленность. При этом в стране продолжала господствовать 
мелкая и в основном частная промышленность, которую можно 
разделить на 3 составные части:

•Городское ремесло. Если еще в 16 веке ремесло было мелким и 
незначительным, то в 17 веке оно перерастает в мелкочастное 
производство. Причем, что очень важно, это производство было 
напрямую связано с рынком. 

•Промыслы. Промыслы в основном обслуживались крестьянами и 
только отчасти феодалами. Часто крестьяне кормились за счет 
промыслов. Примеры промысла, например, бортничество. 

•Вотчинное ремесло. Оно строилась по принципу, чтобы прокормить 
и обеспечить феодала.

Промышленность 
(ремесло)



Рынок, 
торговляКогда мы говорим о становлении Всероссийского рынка в 17 веке, отмечаем, что он 

строился на трех принципах:

•Специализация регионов. Если выше мы говорили о промысловых селах, то 
специализация шла и по более глобальной географический принадлежности. 
Например, если мы говорим про зерно, то его центром стали Воронеж и Казань. 
Если мы говорим про полотно, то оно в основном производилось в Вологде, в 
Москве, Пскове, Ярославль и некоторых других городах. Если мы говорим о добыче 
железа и его обработке, то центрами стали Тула, Серпухов и другие города. Таким 
образом страна была разделена на отдельные экономические блоки, у каждого из 
которых была своя специализация.

•Проведение первых ярмарок. Ярмарки стали проявлением системы оптовой 
торговли. Изначально ярмарочная система появилась в Поволжье и в центральных 
регионах России. В дальнейшем она была перенесена на всю территорию страны. 
Но ключевой здесь показатель то, что в России сформировалась модель и 
структура оптовой торговли.

•Проведение политики протекционизма. Российское правительство впервые за 
долгое время стало поддерживать отечественных купцов и давать им значительная 
привилегии по сравнению с купцами западными. Первым шагом к этому стал 
Торговый устав 1653 года. Этот устав облагал пошлиной в 5% любой товар, 
который  купцы ввозили на территорию России. Вторым шагом политики 
протекционизма стал Новоторговый устав 1667 года. Согласно этому уставу 
иностранные торговцы имели право осуществлять на территории России только 
оптовую торговлю и только в пограничных районах. Одновременно этот устав 
утверждал пошлину в 10% на ввозимый товар.



6. Цивилизационное значение раскола русской православной церкви.
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