
ЛЕКЦИЯ № 6

Тема: Россия в XVII в.
 

Учебные вопросы.
1. Россия на рубеже XVI-XVII веков.
2. Политическое и социально-экономическое 

развитие русского государства при первых 
Романовых.

3. Внешняя политика.



1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВЕКОВ.

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВЕКОВ.
Длительные 
тяжелые и 

неудачные войны с 
Польшей, Швецией, 

Крымом

Политика опричнины
Пресечение правящей 
династии московских 

князей

после
дствия

Экономическое разорение страны

посл
едст
вия

Социальное напряжение в обществе вызванное 
закрепощением крестьян

Кризис центральной власти,  борьба боярских группировок за 
влияние и власть

Тяжелый голод 1601-1603 гг., гибель людей, всплеск миграции 
внутри страны. 

Агрессивная политика государств заинтересованных в 
ослаблении России



Смутное время (1598–1613 гг.)

Эпоха социально-политического, 
экономического и династического 
кризиса в Русском государстве

✔ Народные восстания
✔ Разрушение государственной 

власти
✔ Появление самозванцев
✔ Иностранная интервенция
✔ Гражданская война



Хронология Смуты

Царствование 
Бориса 
Годунова 

1598-1605 гг.

Борьба с 
народными 

восстаниями и 
боярской 

оппозицией.

1591 г. смерть в Угличе царевича Дмитрия.
1598 г. после смерти Федора Ивановича, 
Земский собор избрал на царство Бориса 
Годунова.
1601-1603 гг. в государстве разразился голод.
1603-1604 гг. восстание под 
предводительством Хлопка Косолапа.
октябрь 1604 г. – вторжение с территории 
Польши самозванца Лжедмитрия I.
1605 г. – смерть Бориса Годунова.

Борис Годунов



Царствование 
Лжедмитрия I

1605-1606 гг.

Противоречия с 
московскими боярами 
во главе с В. 
Шуйским. 1605 г. – царское войско 

перешло на сторону 
Лжедмитрия I.
1605 г. – венчание 
Лжедмитрия на царство.
 8 мая 1606 г. – свадьба с М. 
Мнишек.
17 мая 1606 г. – заговор 
бояр, убийство 
Лжедмитрия I.

Попытки лавировать 
между 
национальными 
интересами и 
обязательствами, 
взятыми перед 
Польшей

Уступки служилым 
людям, холопам.



Царствование 
Василия Шуйского

1606-1610 гг.

Обострение борьбы за 
власть между боярскими 

группировками.

19 мая 1606 г. – на импровизированном 
Земском соборе В. Шуйский избран на 
царство. Принес присягу.
1606 – 1607 гг. Восстание под 
предводительством И. Болотникова.
1607-1610 гг. – появление нового самозванца 
Лжедмитрия II («тушинский вор»). 
1608 г. начало осады Троицкой Лавры.
1609 г. – союз со Швецией.
1609-1610 гг. – начало открытой польской 
интервенцией.
июнь 1610 г. - начало польского похода 
Сигизмунда III на Москву, поражение 
царского войска под Можайском.
17 июля 1610 гг. – Шуйский был свергнут с 
престола в результате боярского заговора.

Борьба с открытой 
интервенцией.

Углубление гражданской 
войны.



Семибоярщи
на

1610 г.

Сговор с польскими 
интервентами, 
предложение 
московского 
престола 

королевичу 
Владиславу.

Боярское правительство: 
Мстиславский, Воротынский, 
Трубецкой, Голицын, Лыков, 
Романов, Шереметьев.
сентябрь 1610 г. – ввод польских 
войск в Москву.
1610 г. – начало шведской 
интервенции.
июнь 1611 г. – падение Смоленска
 (21 месяц осады).
16 июня 1611 г. – захват шведами 
Новгорода.

РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ ПОТЕРИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ



Борьба русского народа против интервентов 1611-1612 гг.

Первое 
ополче
ние

январь
-июль 
1611 г.

Отряды дворян и казаков.
Предводители: П.П.
Ляпунов, 
Д.Т. Трубецкой,
И.М. Заруцкий.
Временный орган власти – 
Совет всея Руси.

январь 1611 г. - начало формирования в 
Рязанской земле.
март 1611 г. - начало осады Москвы.
июль 1611 г. – дворяне вступили в 
конфликт с казаками, 
22 июля  П.П.Ляпунов был убит, 
ополчение распалось.



Второе 
ополче
ние

сентяб
рь 1611 
г. – 

октябр
ь 1612 г.

Земское народное 
ополчение во главе с Д.М. 

Пожарским и К.М. 
Мининым.

Новый Совет всея Руси.

Инициатором создания ополчения был 
земский староста Нижнего Новгорода К.М. 
Минин.
март 1612 г. – выступление ополчения из 
Нижнего Новгорода в Ярославль.
июль 1612 г. – начало похода на Москву.
22-24 августа 1612 г. – разгром польских 
отрядов гетмана Ходкевича под Москвой. 
22-26 октября 1612 г. – штурм Китай-города 
и Кремля. Капитуляция поляков и полное 
освобождение Москвы.



Завершение Смуты 

Воцарение 
династии 
Романовых

январь – февраль 1613 гг. - в Москве состоялся 
Земский Собор - первый всесословный собор – 
посвященный выборам царя. 
Претенденты: Владислав польский, Карл Филипп 
шведский, «Иван Дмитриевич» - сын Лжедмитрия 
II, В.В. Голицын, Д.Т. Трубецкой, Д.М. 
Воротынский, Д.М. Пожарский, В.И. Шуйский, М.Ф. 
Романов.
21 февраля 1613 гг. – царем был избран М.Ф. 
Романов 

Подавле
ние 

очагов 
Смуты

1614 г. - схвачены и 
казнены казачий атаман 
И.М. Заруцкий и «Иван 
Дмитриевич» - сын 
Лжедмитрия II



Отражение 
интервенции

1617 г. - Столбовский мирный договор со 
Швецией. Новгород возвращен, балтийское 
побережье потеряно.
1618 г. - польский поход Владислава и П. 
Сагайдачного на Москву, отражен русскими 
войсками.
1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей на 14,5 
лет. Смоленск и Чернигов потеряны. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ РУССКОГО НАРОДА 
ГОСУДАРСТВО БЫЛО СПАСЕНО ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ, А НАРОД 
ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ. 



2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ

Последствия Смуты
Политические Социально-экономические

Новой династии были поставлены 
ограничительные условия, о которых 
писал Филарет: «Предоставить 
полный ход правосудию по старым 
законам страны; никого не судить и не 
осуждать высочайшей властью; без 
собора не вводить никаких новых 
законов, не отягчать подданных 
новыми налогами и не принимать 
самомалейших решений в ратных и 
земских делах».

Глубокий хозяйственный упадок. Во 
многих уездах исторического центра 
государства размер пашни сократился 
в 20 раз, а численность крестьян в 4 
раза. В западных уездах  обработанная 
земля составляла от 0,05 до 4,8 %.

Уменьшение народонаселения. В 
ряде районов, и к 20-40 годам XVII 
в. населённость была всё ещё ниже 
уровня XVI века. 



Основные направления внутренней политики 1613-1645 гг. 
правление царя Михаила Федоровича 

Курс на восстановление 
государственности.

Преодоление хозяйственного 
разорения. 

✔ Опора в управлении страной на 
Земские соборы и Боярскую Думу.

✔ Упорядочение системы 
управления. 

✔ Усиление крепостничества;
✔ Поощрение мелкотоварного 

производства, пришедшего на 
смену ремеслу, появление 
мануфактур.

В России формируется сословно-
представительская монархия. 
В период с 1613-1633 гг. Земские 
соборы заседали почти непрерывно. 

В стране начал складываться 
всероссийский рынок. Развивается 
специализация отдельных 
территорий, растет торговый оборот.



Основные направления внутренней политики 1645-1676 гг. 
правление царя Алексея Михайловича 

Укрепление государственности
Реформа органов управления Государственное закрепощение 

крестьян
Церковная реформа

1654 г. – создан Приказ тайных 
дел. 
Ограничение деятельности 
Боярской Думы. 
Угасание земской 
деятельности.
 

1649 г. – Соборное уложение. 
Установление бессрочного сыска 
беглых крестьян. Окончательное 
(бессрочное) полное 
(потомственное) закрепощение 
крестьянства.

1650-1660 гг. Реформы 
Патриарха Никона, были 
направлены на изменение 
обрядовой традиции в 
целях её унификации с 
современной греческой.
1654 г. Церковный собор.

Царь – Боярская Дума –
Приказы: Счетный, Тайных дел, 
Разрядный, Пушкарский, 
Стрелецкий, Посольский, 
Казенный. 

Крепостное право – наиболее 
тяжелая форма зависимости 
крестьян от помещиков, власть 
которых распространялась на 
личность, труд и имущество 
принадлежащих им крестьян.

Цель реформы реализация 
концепции «Москва – третий 
Рим». Необходимость 
унифицировать русскую и 
украинскую церкви.
Реформа вызвала раскол в 
обществе.
 

Местное управление
Воевода – приказная изба.
Старосты – губные,
                     земские.

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОЯ РОССИИ ОТ СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ 
МОНАРХИИ К МОНАРХИИ 

АБСОЛЮТНОЙ



БУНТАШНЫЙ ВЕК

Попытки правительства 
укрепить государство и 
установить  абсолютную 

монархию 
сопровождались:

✔ Закрепощением крестьян и ростом повинностей;
✔ Ростом налогового гнета;
✔ Попыткой ограничения казачьих вольностей;
✔ Церковным расколом и преследованием 

старообрядцев.
 

Городские восстания

1648 г. - «Соляной бунт» в Москве. Народное 
возмущение попыткой правительства ввести налог 
на соль. Власти пошли на уступки. Был созван 
Земский собор. 
1650 г. – восстания в Пскове и Новгороде. 
Правительство путем переговоров усмирило 
восставших.
1662 г. - «Медный бунт». Ответ народных масс на 
денежную реформу – выпуск медных денег, 
приравненных к серебряным. Восстание подавлено 
войсками. 



Казацко-крестьянское восстание под предводительством Степана Разина 
1667-1671 гг.

Первый этап: 
1667-1669 гг. – 

«поход за 
зипунами».

Поход казаков и беглых крестьян во главе с Разиным с Дона на 
Волгу и Каспийское море.
Захват торговых караванов русских и персидских торговых 
караванов.
Поход на восточное побережье Каспийского моря. Победа над 
персидским флотом. 
Возврат на Дон с богатой добычей.



Второй этап: 
1670-1671 гг.
Антикрепостническ
ое выступление.

 
 

Цели: захват Москвы; уничтожение бояр и дворян;  ликвидация 
крепостного права; установление казацкого уклада жизни по всей 
стране.
апрель-июль 1670 г. - поход Разина на Волгу. Захвачены города 
Царицын и Астрахань. Казнь астраханского воеводы и 500 дворян. 
Распространение восстания на Поволжье.
август-сентябрь 1670 г. – движение восставших из Астрахани вверх 
по Волге. Взятие Саратова и Самары.  Осада Симбирска.
1 октября 1670 г. – поражение Разина и его отступление на Дон.
14 апреля 1671 г. – захват Разина казацкой старшиной и его выдача 
царским властям.
6 июня 1671 г. – казнь Разина в Москве.



Общая тенденция развития государственной системы России при первых 
Романовых - переход к абсолютизму.

Абсолютизм (абсолютная 
монархия) — форма 
государственного правления, при 
которой верховная власть в 
государстве полностью и 
безраздельно принадлежит 
монарху.

Характерные черты:
✔ наивысшая степень централизации, 

развитый, полностью зависимый от 
монарха бюрократический аппарат;

✔ сильная армия и органы охраны 
порядка;

✔ ликвидация представительных 
органов;

✔ зависимостью церкви от 
государства.



3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.

 цели Основные события

Юг
о-
за
па
дн
ое

Возвра
щение 
земель

, 
потеря
нных в 
смутно

е 
время.

Смоленская война 1632-1634 гг.
1632-33 гг. неудачная осада Смоленска русской армией воеводы 
Шеина;
1633-34 гг. – окружение и капитуляция армии Шеина под 
Смоленском;
1634 г. поход польской армии Владислава на Москву. Героическая 
оборона крепости Белая.
Июнь 1634 г. Поляновский мирный договор: Смоленск – польский, 
Владислав признал Михаила Романова законным царем 
Московского государства.

Присо
едине
ние 

Украин
ы к 

Росси
и.

Русско-польская война 1654-1667 гг.
1648 г. начало Освободительной войны украинского народа.
1 октября 1653 г. Земский собор принял решение о включении 
Украины в состав Московского государства.
8 января 1654 г. – Переяславская Рада.
1654 г. взятие русскими войсками Смоленска, Полоцка, Витебска.
1655 г. взятие русскими войсками Минска, Вильно.
1660-62 гг. – поражения русских войск. Потеря Литвы и Белоруссии.
1665 г. – победы русско-украинских войск под Белой Церковью и 
Корсунем.
январь 1666 г. Андрусовское перемирие. Россия вернула Смоленск,  
Черниговско-Северскую землю, левобережную Украину.
1686 г. заключение «Вечного мира» в Москве. Переход от политики 
конфронтации к мирным отношениям с Польшей.



Се
ве
ро

-
за
па
дн
ое

Борь
ба за 
выхо
д к 
Балт
ийско
му 

морю

Русско-шведская война 1656-1661 гг.
1656 г. успешное наступление русских войск в 
Прибалтике, взятие ряда крепостей и городов.
1657 г. – контрнаступление шведов, потеря русскими 
Карелии и Ливонии.
1661 г. в Кардиссе (между Юрьевом и Ревелем) был 
подписан мир. Земли в устье Невы, а также 
завоеванные в ходе войны ливонские земли остались 
за Швецией.



Ю
ж
н
о
е

Борьба 
с 

Крымом 
и 

Турцией

Русско-турецкая война 1677-1681 гг.
1677 г. захват русскими войсками города Чигирин, тяжелое 
поражение русской армии Ромадановского.
1678 г. сражение за Чигирин, русские войска отступили;
1679 г. прекращение активных боевых действий.
1681 г. Бахчисарайский мирный договор. Признание 
присоединения левобережной Украины к России. 
Правобережная Украина осталась в составе Турции.  



В
о
с
т
о
ч
н
о
е

Освоен
ие 

Сибири

Во второй половине 40-х годов русские 
землепроходцы освоили огромную территорию между 
Обью и Леной. Были сооружены Енисейский, 
Красноярский, Братский, Якутский остроги. 
1648 г. С. Дежнев открыл пролив между Азией и 
Америкой. В 1643–1646 гг. В. Поярков достиг Амура и по 
нему вышел в Сахалинский пролив.
В 1652 г. начался обмен посольствами между Россией и 
Китаем. В 1689 г. между Россией и Китаем был подписан 
Нерчинский договор.

Итоги Успех был достигнут только на Юго-Западном и 
Восточном направлении.



Выводы:

Россия вышла из "Смуты" крайне истощенной, с огромными территориальными 
и людскими потерями. По некоторым данным погибло до трети населения.
Преодоление хозяйственной разрухи окажется возможным лишь на путях 
укрепления крепостничества.
Резко ухудшилось международное положение страны. Россия оказалась в 
политической изоляции, ослаб ее военный потенциал, долгое время практически 
беззащитными оставались южные рубежи.
В стране усилились антизападнические настроения, что усугубило ее 
культурную, а, в итоге, и цивилизационную замкнутость.
Народ сумел отстоять независимость, но в результате его победы в России 
возродилось самодержавие и крепостное право. Однако, вероятнее всего, иного 
пути спасения и сохранения российской цивилизации в тех экстремальных 
условиях и не существовало.


