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Россия в XVI  в.
     В XVI  в. территория России еще больше расширилась. В нее 
вошли Казанское. Астраханское ханства и Башкирия. Шло 
освоение земель на южной окраине страны («дикое поле»). Были 
предприняты попытки выхода к Балтийскому морю. 
     В стране проживало около 7 млн. человек. С вхождением 
земель по Волге и Сибири население России стало еще более 
многонациональным. 
     Перед страной стояли сложные проблемы. Процесс 
централизации был далеко не завершен. Существовали уделы – 
владения родственников царя со своей администрацией и 
войском. Удельные князья не могли вести самостоятельную 
внешнюю политику, но как члены правящей династии имели 
право на престол в случае отсутствия прямого наследника.  
Мощной и относительно самостоятельной структурой 
оставалась церковь. Она обладала не только духовной, но и 
немало материальной силой: у митрополита были свои приказы, 
бояре и светские служилые люди. Сохраняла силу и 
независимость местная знать (князья Ростовские. Оболенские и 
др. и их бывшие бояре).

 



                  Социально-экономическое развитие 
     Несмотря на последствия политической раздробленности, Россия в XVI  в. 
Сделала шаг вперед в социально-экономическом развитии. Происходили 
дальнейший рост и развитие феодального землевладения. Вотчина оставалась 
господствующей формой феодального землевладения, но наблюдались 
тенденции к ограничению вотчинных прав. Так, к концу века были уничтожены 
удельные княжества, опричнина нанесла удар по боярскому землевладению. 
Государство пошло по пути создания поместной системы Значительно 
сократилась численность черносошного крестьянства в центре страны и на 
северо-западе, оно осталось лишь на севере России – в Поморье и Карелии, а 
также в Поволжье и Сибири.  
     Ко второй половине XVI  в. На южных окраинах государства начало 
складываться казачество.
      К концу века  в России насчитывалось 220 городов. Крупнейшим была Москва 
(100 тыс. человек). Остальные города имели 3-8 тыс. Наиболее важными и 
развитыми городами были Новгород, Псков, Вологда, Великий Устюг и др. В 
период освоения «дикого поля» возникали новые города: Орел, Белгород. 
Воронеж, а после присоединения волжских княжеств были основаны Самара и 
Царицын. С проникновением  в Сибирь появились Тюмень и Тобольск. В связи с 
потребностями внешней торговли был основан северный порт Архангельск.
     Наблюдался подъем ремесленного производства и рост денежного 
обращения в стране. В Москве появились первые казенные (государственные) 
предприятия – Оружейная палата, Пушечный двор. Суконный двор. Анализ 
социально-экономического развития России в XVI  в показывает, что в стране 
укреплялся феодальный строй, в основных чертах сложилось крепостное право, 
а русский город стал частью феодально-крепостнической системы. 
 



ОБЪЕКТИВНЫЕ:
∙изменения в жизни Европейских 
государств в ХVI в. (Великие 
географические открытия, начало 
эпохи буржуазных революций, 
возникновение мануфактурной 
промышленности);
∙отсталость Московского государства в 
своем социально-политическом 
развитии (пережитки феодальной 
раздробленности, отсутствие единых 
национальных связей)

СУБЪЕКТИВНЫЕ:
∙детство, семья и воспитание Ивана IV. 
После смерти матери Елены Глинской 
(1538 г.) Иван остался сиротой;
∙попечение бояр, которые явились 
перед мальчиком-государем 
грабителями и «изменниками»;
∙окружение и начало царствования. 
1547 г. – венчание на царство;
∙влияние событий лета 1547 г.

РЕФОРМЫ
ИЗБРАННОЙ 

РАДЫ

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА IV (1533-1584 гг.)



ИЗБРАННАЯ РАДА
(СОВЕТ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ ПРИ МОНАРХЕ)

СОСТАВ:
- НАСТАВНИК ЦАРЯ МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ
- КОСТРОМСКОЙ ВОТЧИННИК ДВОРЯНИН АЛЕКСЕЙ АДАШЕВ
- ЦАРСКИЙ ДУХОВНИК СИЛЬВЕСТР
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗНАТИ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ

1549 г.
1-Й ЗЕМСКИЙ СОБОР

1550 г.
СУДЕБНИК

1550-1556 гг.
ВОЕННАЯ РЕФОРМА

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

ФОРМИРОВАНИЕ
СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
МОНАРХИИ

РАСШИРЯЕТСЯ КРУГ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 
ВОПРОСОВ

СОЗДАНИЕ 
ПОСТОЯННОГО 

СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА

ВВЕДЕНИЕ 
ПОЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА «БОЛЬШАЯ 
СОХА»

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМ ИЗБРАННОЙ РАДЫ
(1549-560 гг.)



1551 г.
СТОГЛАВЫЙ СОБОР

ПРИКАЗНАЯ РЕФОРМА

1555 – 1556 гг.
ОТМЕНА КОРМЛЕНИЙ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ
ЖИЗНИ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРИКАЗОВ – ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ

(Продолжение)



ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ  ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVI в.

ЦАРЬ1

(с 1547 г.)

Боярская
Дума

Митрополит
(с 1589 г. – патриарх)

ЗЕМСКИЙ СОБОР
Представлены: боярство, духовенство, дворянство, посадское население

ПРИКАЗЫ2

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ
Городовые приказчики, губные старосты, земские старосты,

излюбленные головы, воеводы



ИТОГИ ОПРИЧНИНЫ

1 См. схемы 57, 
58.

ОСЛАБЛЕНО СОСЛОВИЕ
БОЯР

ИЗ 43 ЧЛЕНОВ БОЯРСКОЙ ДУМЫ 
КАЗНЕНО – 19, ПОСТРИЖЕНЫ В 

МОНАХИ – 3

РАЗРУШЕНА ЭКОНОМИКА СТРАНЫ

∙РАЗОРЕНО 40% КРЕСТЬЯНСКИХ 
ДВОРОВ;

∙ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ СОКРАТИЛИСЬ С 15 ДО 4 

ТЫС. ДЕСЯТИН

ОГРОМНЫЕ ЖЕРТВЫ

∙ПО СИНОДИКУ ИВАНА IV УНИЧТОЖЕНО 
22 ТЫС. ЧЕЛОВЕК;

∙КАРАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В 
НОВГОРОД – ДО 15 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОЙСКА

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 6 ТЫС. 
ОПРИЧНИКОВ ВЫСЕЛЕНЫ ИЗ 
СВОИХ ПОМЕСТИЙ       9 ТЫС. 

ДВОРЯН

∙ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРЕЖИТКОВ УДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ;
∙ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

ПОДДАНСТВА;
∙НАЧАЛО ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКРЕПОЩЕНИЯ 

КРЕСТЬЯН

ОПРИЧНИНА1

УКРЕПЛЕНИЕ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ ЦАРЯ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА IV

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С 

АНГЛИЕЙ
(1553 г.)

БОРЬБА ЗА ВЫХОД 
К БАЛТИЙСКОМУ

МОРЮ. ЛИВОНСКАЯ 
ВОЙНА

(1558-1583 гг.)

ЛИВОНИЯ  ЛИТВА  
ПОЛЬША

ШВЕЦИЯ    ДАНИЯ
1582 г. – 
Ям-Запольское 
перемирие с 
Польшей.
1583 г. Плюсский 
мир со Швецией

НАПРАВЛЕНИЕ
ЮГО-ВОСТОК

1551 г. – МИРНОЕ ВХОЖДЕНИЕ 
ЧУВАШИИ

1552 г. – ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

1556 г. – ПРИСОЕДИНЕНИЕ АСТРАХАНИ
1557 г. – ПРИСОЕДИНЕНИЕ БАШКИРИИ

ПОХОД ЕРМАКА.
НАЧАЛО 

ПОКОРЕНИЯ 
СИБИРИ

(1581-1582 гг.)

ПРИЗНАНИЕ 
НОГАЙСКОЙ 

ОРДОЙ 
ВАССАЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОСКВЫ

(1557 г.)



ЗНАЧЕНИЕ И ИТОГИ ЦАРСТВОВАНИЯ ИВАНА IV

ЗНАЧЕНИЕ ИТОГИ

- УКРЕПЛЕНИЕ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА;
- УПОРЯДОЧЕНЫ ДЕЙСВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
АТРИБУТОВ ВЛАСТИ – ЗАКОН, 
УПРАВЛЕНИЕ, НАЛОГИ, СУД;
- ОБОЗНАЧИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ ОПОРА 
ВЛАСТИ – СЛУЖИЛОЕ СОСЛОВИЕ

- РАЗОРЕНИЕ СТРАНЫ «ПОРУХА 70-80 гг.»;
- РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ;
- ПРИКРЕПЛЕНИЕ      КРЕСТЬЯН    К   ЗЕМЛЕ 
ФЕОДАЛОВ-ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ;
- ДИНАСТИЧЕСКИЙ                           КРИЗИС.

СМУТА



РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХVI в.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ХVI в.

- в ХVI в.     завершается      формирование     великорусской       народности;
- в   состав    Московского      государства       вливаются      другие    народы;
- в ХVI в. ощутимее, чем прежде, проявились светские элементы в культуре;
- религиозное   мировоззрение   по-прежнему  определяло  духовную жизнь 
общества.

ПИСЬМЕННОСТЬ И КНИГОПЕЧАТАНИЕ
- в конце ХVI в. появилась вторая форма отчества  с окончанием – вич.
- широкое распространение получила бумага;
- появился новый знак препинания – точка с запятой;
- в государственном делопроизводстве получили распространение 
«столбцы»;
- начало книгопечатания. В 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец 
выпустили первую печатную книгу «Деяния Апостолов и послания 
Апостола Павла» («Апостол»). В 1565 г. отпечатан «Часослов».
- за весь ХVI в. в России типографским способом было   издано 20 книг

ЛИТЕРАТУРА
- развитие    жанра    русской    публицистики:    «Сказание о князьях 
Владимирских»;
- жанр  исторической   повести: «О прихождении Стефана Батория на 
град Псков», «Казанское взятие»;
- составление новых хронографов;
- Начинает  развиваться  светская  литература.  Пример: «Домострой» 
священника Сильвестра;

-развивается летописание.  Воскресенская летопись первой половины 
(ХVI в.),   Никоновская    летопись  (начало 50-х гг. ХVI в.),      «Книга 
степенная царского родословия»



ЗОДЧЕСТВО
- возвращение к пятикупольному храму: Успенский собор Троице-
Сергиева монастыря, Смоленский собор Новодевичьего монастыря;
- строятся каменные кремли: Китай-город, Белый город Федора Коня, 
Земляной вал в Москве;
- возводятся монастыри крепости: Донской, Данилов, Новодевичий, 
Симонов монастыри в Москве;
- распространение получил шатровый стиль. Хронологически первым 
памятником  каменного шатрового зодчества считается церковь 
Вознесения в селе Коломенском (возведена1532 г.);
- венцом архитектуры ХVI в. стал Покровский собор – храм Василия 
Блаженного

ЖИВОПИСЬ
- крупнейшим живописцем конца ХV-начала ХVI в. был Дионисий. Ему 
принадлежит часть фресок Успенского собора Московского Кремля и 
роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове монастыре, 
житийная икона «Митрополит Алексий»;
- в конце ХVI в. складывается так называемая «строгановская школа» 
художников, которые предпочитали светские сюжеты;
- получила распространение «годуновская школа», стремящаяся 
вернуться к монументальным формам, характерным для конца ХV в.;
- большого развития достигло художественное шитье, особенно в 
мастерских князей Старицких

(Продолжение)



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

ГОСУДАРСТВЕ     (1598-1613 гг.)

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»



 ЦАРСТВУЮЩАЯ  ДИНАСТИЯ  РОМАНОВЫХ   В  XVII в.

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
1613-1645 гг.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
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.



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



`

ПРИЧИНЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В 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



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.)



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 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. УГЛУБЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И РЕМЕСЛАХ;

2.РАЗВИТИЕ МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА;

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ МАНУФАКТУР;

4. СКЛАДЫВАНИЕ ЕДИНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЫНКА;

5. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ; УКРЕПЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ РОЛИ АРХАНГЕЛЬСКА И АСТРАХАНИ; 

ТОРГОВЫЙ УСТАВ ОРДИНА-НАЩОКИНА И ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА;

6. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВА;

7. БОЯРСТВО ВСЕ БОЛЕЕ УТРАЧИВАЛО СВОЮ МОЩЬ И СБЛИЖАЛОСЬ С ДВОРЯНСТВОМ;

8. ОСНОВНАЯ МАССА ГОРОДСКОГО НАСЛЕНИЯ (ПОСАД) ОБЪЕДИНЯЛАСЬ В ТЯГЛОВУЮ 

ОБЩИНУ

(Продолжение)



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. «ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ»



ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РОМАНОВА
(1645-1676 гг.)

∙СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.;
∙ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ – 
ПРИКАЗЫ;
∙СОЗДАНИЕ ПРИКАЗА ТАЙНЫХ ДЕЛ;
∙ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМСКИХ 
СОБОРОВ;
∙СОЗДАНИЕ ПОЛКОВ НОВОГО СТРОЯ;

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

∙ИСПРАВЛЕНИЕ КНИГ И ОБРЯДОВ;
∙НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ 1653 г.;

РЕЛИГИОЗНО-
НРАВСТВЕННАЯ

∙ ВОЙНА С РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ 1654‑1667 
гг. ПОДПИСАНИЕ АНДРУСОВСКОГО 
ПЕРЕМИРИЯ;
∙УКРАИНА ПРИНЯТА В СОСТАВ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА;
∙ВОЙНА СО ШВЕЦИЕЙ (1656-1658 гг.). 
ПОДПИСАНИЕ ВЕЛИЕСАРСКОГО 
ПЕРЕМИРИЯ НА 3 ГОДА. 1661 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАРДИССКОГО МИРА

ВНЕШНЕ-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ



СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.

КОДЕКС 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА. 
БЫЛ СВЕДЕН В 25 

ГЛАВ И 979 СТАТЕЙ.

В НЕМ НАШЛИ 
ОТРАЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ:

ОФОРМЛЕНИЕ СОСЛОВНОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПОЩЕНИЕ 

КРЕСТЬЯНСТВА

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ ВСЕХ 
СОСЛОВИЙ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСАДА К «ТЯГЛУ» И МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА



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



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 СОЛОВЕЦКОГО 
МОНАТЫРЯ

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



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



ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ПАТРИАРХА НИКОНА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(начало 1653 г.)
СОДЕРЖАНИЕ

ИСПРАВЛЕНИЕ 
БОГОСЛУЖЕБНЫХ 

КНИГ ПО 
ГРЕЧЕСКИМ 
ОБРАЗЦАМ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОБРЯДНОСТИ 

РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНО

Й ЦЕРКВИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПРАВОСЛАВНА

Я ЦЕРКОВЬ
СТАРООБРЯДЧЕСТВО

   ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР (1666-1667)



ОСВОЕНИЕ СИБИРИ В ХVII в.

СЕМЕН ДЕЖНЕВ (1648 г.)

Осуществил плавание вдоль 
Чукотского полуострова и открыл 

пролив, отделяющий Азию от 
Северной Америки

ВАСИЛИЙ ПОЯРКОВ (1643-1646 гг.)

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

море и вернулся в Якутск

ВЛАДИМИР АТЛАСОВ (1695-1697 гг.)

Предпринял экспедицию на 
Камчатку. Составил первое 

этнографическое  и географическое 
описание Камчатки

ЕРОФЕЙ ХАБАРОВ (1649-1653 гг.)

Осуществил экспедицию в 
Приамурье. Освоил земли по реке 

Амур и составил их карты



РУССКАЯ КУЛЬТУРА ХVII в.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ХVII в.
- 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

- издание букварей В. Бурцева 
и К. Истомина, «Грамматики» 
М. Смотрицкого;

-1665 г. при Заиконоспасском 
монастыре в Москве открыта 
школа  для подъячих.

- 1687 г. Славяно-греко-
латинская академия.
- 1621 г. в Посольском приказе 
для царя составлялись 
«Куранты» – рукописная 
газета;
- 1648 г. экспедиция Семена 
Дежнева открыла пролив 
между Азией и Северной 
Америкой;
- 1649 г. Ерофей Хабаров 
изучил земли по Амуру и 
составил карту;
- 1695-1696 гг. В. Атласов 
обследовал Камчатку и 
Курильские острова

ЛИТЕРАТУРА
- в ХVII в. утвердилось два 
течения: панегирическое или 
феодально-охранительное и 
народно-обличительное;
- сближение литературного 
языка с живым народным 
языком;
- последние летописи «Новый 
летописец»;
- появление новых жанров: 
демократическая сатира «О 
куре и лисице», «Служба 
кабаку», «Калязинская 
челобитная» и др.; жития 
превращаются в 
биографическую повесть 
«Житие» протопопа Аввакума; 
бытовая повесть «Повесть о 
Горе-Злочастии»; 1667 г. 
первый печатный исторический 
труд «Синопсис», написанный 
под руководством Иннокентия 
Гизеля



(Продолжение)

ЖИВОПИСЬ

- С. Ушаков мастер живописи ХVII в. 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»;
- положено    начало     двум    светским жанрам:     портрету   и    пейзажу;
- портретная живопись была представлена парсунами (Скопина-Шуйского, 
Федора Иоанновича)

МУЗЫКА И ТЕАТР

- появились «канты» – произведения духовного содержания, но 
исполняющиеся вне церкви;
- 1672 г. появление   придворного   театра   под  руководством  пастора Грегори;
- 1675 г. на   подмостках     русского     театра      впервые     появляется    балет.



ЛИТЕРАТУРА
1. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник/ О.Д. Исхакова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2020.— 777 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88497.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2019.— 576 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85220.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие 
закономерности и особенности развития России в мировом 
историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ольштынский Л.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Логос, 2015.— 408 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9091.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

 



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ


