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Россия в XVII веке
 

1. Смутное время. Россия при первом 
Романове. Земские соборы. 

2. Соборное уложение 1649 года. 
Крепостное право, народные 
движения, церковная реформа, 
воссоединение Украины с Россией, 
канун реформ.



Борис Годунов



Борис Годунов
⚫ предоставил ряд льгот дворянству, 

посадским людям
⚫ учреждено патриаршество (патриарх 

Иов)
⚫ открыл границы для иностранных 

специалистов
⚫ для обучения за границу впервые были 

отправлены молодые дворяне
⚫ Россия вернула ранее утраченные земли и 

города Ям, Копорье, Ивангород, Корела



Борис Годунов
⚫ укреплялись южные рубежи государства 

(построены города Орел, Курск, 
Воронеж, Белгород)

⚫ продолжалось энергичное продвижение 
в Западной Сибири

⚫ усилилось закрепощение крестьян 
(запрет крестьянских переходов, 
пятилетний срок сыска беглых)

⚫ в 1598 г. Земский собор избрал Бориса 
Годунова царем



Смутное время
Смута в России начала XVII века - это 

всеохватывающий и затяжной кризис:
⚫ хозяйственный кризис (голод 1601-1603 гг.)
⚫ социальная напряженность в низах
⚫ неудовлетворенность дворянства своим 

положением
⚫ оппозиция Годунову со стороны родовитого 

боярства
⚫ неразрешенный династический кризис
⚫ внешнее вмешательство (Сигизмунд III)



Сигизмунд III – польский 
король



Смутное время
Появление самозванца Лжедмитрия I, 

объявившего себя царевичем Дмитрием 
Ивановичем

⚫ популярность в народе
⚫ поддержка польского короля 
⚫ поддержка бояр
В конце 1604 г. Лжедмитрий I пересек 

русскую границу и стал продвигаться к 
Москве.



Лжедмитрий I и Марина 
Мнишек



Смутное время
⚫ В апреле 1605 г. неожиданно умирает 

Борис Годунов.
⚫Царские полки переходят на сторону 

Лжедмитрия I. 
⚫ Боярская дума признала Лжедмитрия 

государем (с ограничением самовластия).
⚫ В мае 1606 г. самозванец был убит в 

Кремле, а царем на Земском соборе был 
избран инициатор заговора Василий 
Шуйский, так называемый «боярский 
царь». 



Василий Шуйский





Смутное время
Борьба за престол:
⚫ «Воевода царя Дмитрия Ивановича» И. 

И. Болотников осенью 1606 года его 
войска осадили Москву (вскоре 
разгромлен).

⚫ В 1607 году появился Лжедмитрий II 
(«тушинский вор»)

⚫Двухгодичное двоевластие и 
двоецентрие (Москва и Тушино) еще 
более ослабило страну.



Лжедмитрий II



Смутное время
Борьба за престол:
⚫ Осенью 1609 г. Сигизмунд III, в ответ на союз 

Шуйского со Швецией, начал открытую 
интервенцию.

⚫ В июле 1610 г. бояре и дворяне свергли Василия 
Шуйского с престола.

⚫ Власть перешла к «семибоярщине» во главе с 
Ф.И. Мстиславским.

⚫ В поисках стабильности был заключен договор 
о призвании 15-летнего королевича 
Владислава на русский престол. 



Первое и второе ополчение
Решающую роль в освободительном движении 

сыграла земщина – горожане, купечество, 
ремесленники, дворяне, государственные 
крестьяне, часть бояр.

⚫ Первое ополчение весна 1611 г. осадило Москву.
Состав  I ополчения: казацкие и дворянские  отряды
Предводители: Иван Заруцкий, князь Дмитрий 

Трубецкой, Прокопий Ляпунов.
⚫ Из-за разногласий дворян и казачества I 

ополчение распалось.



Первое и второе ополчение
⚫ Второе земское ополчение осень 1611 года 

формируется в Нижнем Новгороде.
Предводители: нижегородский воевода князь 

Дмитрий Пожарский и посадский староста, 
купец Кузьма Минин.

⚫ В октябре 1612 г. Оно освободило кремль от 
польского гарнизона и создало Совет всея земли – 
фактическое правительство.

⚫ Земский собор 1613 г. (самый представительный и 
многочисленный) после споров и под давлением 
казачества избрал царем из многих кандидатов 16-
летнего Михаила Федоровича Романова.



Минин и Пожарский



Россия при первых Романовых
Михаил Федорович Романов  (1613-1645 гг.) 
⚫ Правящую группировку составили Ф.И. 

Мстиславский, Д.М. Черкасский, И.Н. 
Романов.

⚫ В 1619 г. из польского плена вернулся отец Михаила 
Федоровича – митрополит Филарет, ставший 
патриархом и фактическим правителем. 

⚫ первые десять лет почти беспрерывно заседал 
Земский собор (состоявший из Освященного 
собора, боярской думы и представителей 
земщины).



Михаил Романов и патриарх 
Филарет



Россия при первых Романовых. 
Преодоление смуты
Внутренняя политика:
⚫ централизация местного управления
⚫ военно-административные округа в 

пограничных районах
⚫ перепись податного и тяглового населения
⚫ отбирались незаконно захваченные земли
⚫ увеличивалась продолжительность сроков 

сыска беглых крестьян
⚫ обуздание вольного казачества



Россия при первых Романовых. 
Преодоление смуты
Внешняя политика - задачи:
⚫ возвращение земель, утраченных в Смутное время
⚫ достижение безопасности южных границ от 

разбойничьих набегов крымского хана
1617 г. Столбовской мир со Швецией (Швеция 

возвращала Новгород, но побережье финского залива и 
Корела остались у шведов)

1618 г. Деулинское соглашение, Поляновский мир с 
Польшей (полякам возвращались все города, которыми 
овладели русские в начале войны, в том числе 
Смоленск). 

Но Владислав (ставший польским королем) окончательно 
отказался от притязаний на русский престол



Преодоление смуты
Процесс хозяйственного восстановления занял три 

десятилетия – с 20-х по 50-е годы
⚫ В XVII-XVIII вв. в крестьянском хозяйстве 

наблюдалось простое воспроизводство его 
ресурсов.

⚫ Дворянское поместье постепенно утрачивало 
черты условного землевладения  и приближалось к 
вотчине.

⚫ Ремесло повсеместно перерастает в мелкотоварное 
производство, появляются мануфактуры (около 30)

⚫ Возрастает роль купечества в хозяйственно-
торговой жизни страны, значение ярмарок 
(Макарьевской, Ирбитской, Архангельской).



Алексей Михайлович 
Романов 1645-1676



Соборное Уложение 1649 г.
Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.) 
Соборное Уложение 1649 г. - новый универсальный 

кодекс феодального права, включавший 25 глав, 967 
статей (действовал до 1832 года)

Кодекс устанавливал нормы и меры наказания за их 
нарушения во всех сферах жизни общества:

⚫ социальной,
⚫  экономической,
⚫  административной,
⚫  семейной, 
⚫ духовной, 
⚫ военной



Соборное Уложение 1649 г.

Соборное уложение отразило начавшуюся эволюцию 
самодержавной монархии с боярской думой и 
земским собором в абсолютную монархию, т.е.  
постепенное сосредоточение всей власти – 
законодательной, исполнительной и судебной в 
руках монарха, опирающегося уже не на сословия, а 
все больше на чиновничье-бюрократический 
аппарат.



Соборное уложение 1649 года



Соборное Уложение 1649 г.
Соборное уложение 1649 г. окончательно юридически 

закрепило крепостное право:
⚫ устанавливались наследственность крепостного 

состояния, 
⚫ бессрочный сыск беглых (с привлечением местной 

администрации), 
⚫ запрещалось «закладничество» (добровольное 

холопство),
⚫  крепостные порядки распространились на 

черносошных (государственных) и на дворцовых 
крестьян,

⚫  прикреплялись и записывалось в тягло жители посада.



Народные движения в XVII веке.
причины народных восстаний:
⚫ экономический и финансовый кризис в стране,
⚫ закрепощение крестьян,
⚫  тяжесть налогов, повинностей
1.  восстание Хлопка 1603 г.,
2.  Ивана Болотникова 1606-1607 гг.,
3.  соляной бунт 1648 г., 
4. медный бунт 1662 г.,
5.  казацко-крестьянское движение Степана Разина 

1670-1671 гг., 
6. восстание стрельцов конца XVII века.
 



Степан Разин



Церковная реформа 
Начало реформы в 1652 г.- новый патриарх Никон
Причины:
⚫ необходимость укрепить порядок и устои в русской 

православной церкви,
⚫  расширение связей  с Украиной и греческим 

Востоком, требовавших единообразия в 
обрядности,

⚫ идея доминирования в православном мире стала 
главной внешней причиной церковной реформы



Церковная реформа 
Реформа расколола церковь на ее сторонников и 

противников  - старообрядцев. 
Расхождения в обряде:
⚫ замена прежнего двоеперстия троеперстием,
⚫  земного поклона – поясным, 
⚫ единогласия – многогласием ( для сокращения 

службы),
⚫  двойной аллилуйи – тройной и др.
Церковный собор 1666 -1667 гг. объявил проклятие 

всем противникам реформ и предал их суду. 



Патриарх Никон и протопоп 
Аввакум



Воссоединение Украины с 
Россией
В период 1647-1654 гг. национально-

освободительную борьбу против власти Речи 
Посполитой возглавил Богдан Хмельницкий, 
избранный в 1647 г. гетманом Запорожской Сечи. 

1 октября 1653 года Земский собор принял решение о 
воссоединении Украины с Россией, в январе 1654 г. 
Рада в Переяславле единодушно высказалась за 
вхождение Украины в состав России, приняла 
условия воссоединения и присягу на верность 
царю.





Воссоединение Украины с 
Россией

Украина сохраняла внутреннюю  автономию,
⚫  выборного гетмана,
⚫  сословные права  украинского дворянства,
⚫  увеличивались реестровые войска. 
Украина имела право дипломатических отношений  (за 

исключением отношений с Польшей и Турцией). 
Но большая часть налогов теперь поступала в царскую 

казну, в городах размещались гарнизоны, назначались 
воеводы.

 Церковь переходила под юрисдикцию Русской 
православной церкви.



Канун реформ

В последние десятилетия XVII века необходимость 
преодоления отставания России от Европы стала 
осознаваться частью правящих верхов.

⚫ приглашаются иностранные военачальники, 
мастера, промышленники, образованные 
люди,

⚫ расширяется внешняя торговля,
⚫  дипломатические отношения 

устанавливаются с большинством западно-
европейских государств,

⚫ появляются заводы, фабричные производства,
⚫  открываются первые школы при монастырях.



Канун реформ
Появляются активные идеологи  и проводники 

обновления  и разумного заимствования у Запада:
⚫  Артем Матвеев (дипломат),
⚫  Афанасий Ордин-Нащокин (дипломат), 
⚫ дворецкий Федор Ртищев,
⚫  Симеон Полоцкий (воспитатель Федора Алексеевича, 

церковный деятель, поэт),
⚫  князь Василий Голицын (фаворит правительницы 

Софьи Алексеевны, ученый-энциклопедист),
⚫  Юрий Крижанич (хорват-католик, писатель).
Все это означало, что Россия была накануне реформ и 

ждала своего преобразователя.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


