
Россия в XVII веке



Общие причины Смутного времени
■ События рубежа XVI – XVII веков получили название 

«Смутное время». Смута – выражение кризиса 
Московского государства. Среди составляющих этого 
кризиса обычно называют четыре: 

■ а) экономический («поруха» 70-80-х годов); 
■ б) социальный (закрепощение крестьян, вызвавшее 

резкое обострение социальных противоречий, бунты, 
восстания, выход крестьян на новые земли или в 
казачество и т.д.); 

■ в) династический (пресечение династии Рюрика со 
смертью царя Федора в 1598 г.); 

■ г) международный (обострение международных 
противоречий, слабостью России поспешили 
воспользоваться Речь Посполитая, Швеция, крымский хан 
и Турция).



Закрепощение крестьян
■ В условиях опричнины и войны, когда налоги были увеличены за два 

десятилетия в 3-4 раза, крестьяне предпочитали либо до предела 
сокращать площадь запашки (поскольку налог брался с пахотной земли), 
либо бежать на окраины государства. 

■ В ответ на это с начала 80-х гг. стали проводить переписи населения 
(записывать в писцовые книги на земле какого феодала крестьяне живут) и 
вводить «заповедные лета» (запрет перехода крестьян даже в Юрьев 
день, первый такой запрет был сделан в 1581 г.). К 1592 г. перепись 
крестьян в уездах в основном завершили, и «заповедные лета» стали 
действовать на основной территории государства. Часть историков 
считают, что где-то после переписи (в 1592-1593 гг.), был издан указ о 
запрете крестьянских переходов вообще. Другая часть историков 
придерживаются мнения, что крепостное право сложилось в результате 
последовательного издания серии указов, ограничивших, а потом на 
практике отменивших право свободного перехода крестьян от одного 
феодала к другому.

■ В 1597 г. был впервые издан указ о 5-летнем сроке сыска беглых крестьян 
(бежавшие крестьяне должны были быть возвращены прежним 
владельцам) и указ о холопах (кабальные холопы лишались права стать 
свободными после выплаты долга, закреплялись за своими владельцами-
кредиторами; добровольные холопы превращались в полных после 
полугода работы). В 1607 г. срок сыска беглых крестьян увеличился до 15 
лет. 



Социальные антагонизмы в обществе
■ Процесс закрепощения привел к резкому обострению 

социальных противоречий в стране и создал базу для 
массовых народных выступлений. Обстановка в России 
накалилась. Сюда же можно добавить многочисленные 
конфликты, раздиравшие русское общество изнутри. 
Антагонизм существовал между знатью (имевшей 
монополию на высшие государственные должности) и 
дворянством, особенно провинциальным (чьи интересы 
знать постоянно ущемляла); между дворянством центра 
государства (имевших своих представителей в составе 
государева «двора» и получавших жалованье) и 
дворянством окраин (северо-запада, запада и Поволжья, 
которые не могли рассчитывать даже на минимальные 
военно-административные должности); между 
состоятельными купцами (на которых государство возложило 
обязанность в сборе торговых пошлин, и чем больше он 
собирал, тем выше был его статус) и всем остальным 
населением посада (по отношению к которому он выступал 
как государственный чиновник) и т.д.



Династический кризис
■ В 1584 г. умер Иван Грозный. Старший сын Ивана IV, тоже 

Иван, был убит отцом в припадке гнева в 1581 г. Средний 
сын Ивана Грозного, Федор, был слабоумным 
(«блаженным») и неспособным к управлению государством 
(что признавал даже сам Иван Грозный). Еще один сын 
Ивана Грозного, Дмитрий, страдал эпилептическими 
припадками. В 1591 г. мальчик погиб при загадочных 
обстоятельствах (официальная версия – зарезался ножиком 
во время эпилептического припадка). По смерти Ивана 
Грозного на престол вступил средний сын, Федор 
(1584-1598), но фактическим правителем государства стал 
Борис Годунов (шурин Федора, на сестре Бориса Ирине 
Федор был женат). В 1598 г., по смерти Федора, династия 
Рюриковичей пресеклась окончательно. Годунов добился, 
чтобы на Земском соборе на царство был избран он 
(1598-1605), но добиться своего полного признания (как 
такового, и как родоначальника новой династии) так и не 
смог. 



Правление Бориса Годунова
■ В целом, Годунов был умным и 

энергичным правителем, 
«вторым Адашевым». 
Первоначально его политика 
была весьма успешна, 
особенно в сфере 
продвижения России на восток. 
С подачи Бориса Годунова в 
Сибирь в помощь казакам 
стали посылаться отряды 
стрельцов под командованием 
воевод, ими были основаны 
Тюмень (1586), Тобольск 
(1587), в 1590 г. были основаны 
Пелым, Верхотурье, Березов, 
Тара и Нарым, в 1594 г. – 
Тарский городок, в 1604 г. – 
Томск. 



Правление Бориса Годунова
■ На западном направлении Годунову также удалось добиться 

значительных успехов: было заключено перемирие с 
Польшей и Тявзинский мир со Швецией (1595 г., Россия 
вернула земли по Балтике – Ивангород, Ям, Копорье, 
Корелу).

■ Чтобы обеспечить русскую колонизацию на восток, юго-
восток и юг и защититься от нападений крымских татар, была 
построена сеть укрепленных городов в Поволжье и на юге: 
Самара (1586), Уфа (1586), Воронеж (1586), Царицын (1588), 
Саратов (1590), Елец (1592), Белгород и Оскол (1593), Курск 
(восстановлен и укреплен в 1597). В 1598 г. Годунов 
организовал и возглавил превентивный поход против 
крымского хана Казы-Гирея. В 1600 г. на Нижнем Осколе, в 
непосредственной близости от Крыма, был возведен город 
Царев-Борисов. 



Правление Бориса Годунова
Внутренняя политика Бориса Годунова включала:
■ поощрение торговли с Западом;
■ распространение книгопечатания и образования;
■ «посадское строение» (освобождение от торговых 

пошлин купцов, сложение податей, раздачи денег и 
продуктов сиротам и вдовам, закрытие казенной 
виноторговли и т.п.);

■ учреждение патриаршества (первый русский 
патриарх – Иов, был избран в 1589 г.).

Но параллельно Годуновым принимались меры по 
закрепощению крестьян (с 1581 года введены 
«заповедные лета», в 1592 – проведена  перепись 
населения, предположительно также издан указ о 
полном запрете перехода). 



Голод 1601-1603 гг. 
■ 1601, 1602, 1603 годы подряд были неурожайные (из-за погодных 

условий практически не взошла рожь), разразился голод (вплоть до 
случаев людоедства). Борис Годунов вел борьбу против хлебной 
спекуляции (скупщиков хлеба били кнутом, сажали в тюрьму), раздавал 
народу хлеб и деньги, организовал общественные работы. Однако 
правительственные запасы хлеба истощились быстро, а монастыри и 
бояре своими запасами делиться отказались, поэтому хлебные 
раздачи быстро закончились. Чтобы дать возможность людям выжить, 
Годунов восстановил выход в Юрьев день, но сами крестьяне 
толковали указ расширительно – отказывались платить налоги и 
подати, переселялись, когда и куда хотели. Это, в свою очередь, 
вызвало сопротивление дворян. В 1603-1604 годах вспыхнуло 
восстание Хлопка. Оно было жестоко подавлено, а Хлопок казнен в 
Москве, после чего состоялся возврат к крепостному курсу, 
(аннулирование свободы выхода, восстания жестоко подавляются). 

■ Нестабильность экономики и социальные конфликты люди того 
времени трактовали как Божью кару за несправедливые действия 
незаконного, «безродного» царя, широко стали распространяться слухи 
о чудесном спасении царевича Дмитрия в Угличе, а отсюда уже был 
шаг до появления самозванцев. 





Лжедмитрий I (1605-1606) 
■ Согласно традиционной историографии, 

первым самозванцем был мелкий 
дворянин Юрий Богданович Отрепьев. 
Он знал латинский и польский языки, 
обладал способностью быстро 
ориентироваться в конкретной 
обстановке. В молодости Отрепьев 
служил Федору Романову, во время 
опалы последнего бежал, постригся в 
монахи (под именем Григория), 
благодаря своим способностям стал 
келейником чудовского архимандрита, 
затем придворным патриарха. В 1602 г. 
Отрепьев бежал в Литву, где выдал себя 
за царевича Дмитрия. Его 
покровителями стали Адам 
Вышневецкий, Мнишек, канцлер Сапега. 
Отрепьев тайно принял католичество и 
обещал распространить католицизм в 
России, также он обещал передать Речи 
Посполитой Северские и Смоленские 
земли, Новгород, Псков. 



Лжедмитрий I (1605-1606)
■ К лету 1604 г. Мнишек собрал для Лжедмитрия I отряд наемников в две 

тысячи человек. Лжедмитрий I вторгся с этим отрядом на территорию 
Северской земли, где сразу получил поддержку беглых крестьян, а 
также бывших военных холопов и казаков. Лжедмитрия признали своим 
государем Чернигов, Путивль и другие крепости. Борис Годунов 
вынужден был послать против него войско. В разгар борьбы 13 апреля 
1605 г. Годунов неожиданно скончался. Царские войска тут же перешли 
на сторону Лжедмитрия I (под г. Кромы). 1 июня 1605 г. посланцы 
Лжедмитрия I подняли восстание в Москве, вдова и сын Годунова были 
убиты, а 20 июня 1605 г. Лжедмитрий I во главе царской армии вступил 
в Москву и был провозглашен царем. 

■ Оказавшись в Москве, Лжедмитрий I не спешил выполнять свои 
обещания как польским магнатам (понимая, какой будет реакция 
народа), так и крестьянам и казакам. Напротив, Лжедмитрий I 
подтвердил прикрепление к земле, в частности, указ о 5-летнем сроке 
сыска беглых крестьян. Продолжение крепостнической политики 
вызвало недовольство народа, новые поборы в пользу поляков, 
женитьба Лжедмитрия I на Марии Мнишек, дочери сандомирского 
воеводы, которая сопровождалась польским «разгулом» в Москве, 
вызвали недовольство и народа, и знати. В итоге против Лжедмитрия I 
созрел боярский заговор, 17 мая 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание. 
Москвичи перебили поляков, убили Лжедмитрия I, Мария Мнишек была 
сослана в Ярославль. 



Правление Василия Шуйского (1606-1610). 
Восстание И.И.Болотникова 
■ После гибели Лжедмитрия на престол вступил Василий Шуйский. Он был 

ставленником наиболее знатных княжеских и боярских родов, за что 
получил прозвище «боярского царя». Шуйский обещал восстановить и 
сохранять привилегии боярства (не отнимать вотчин, не судить без участия 
Боярской думы и пр.). В оппозиции к Шуйскому (как и вообще боярству) 
находилось среднее и низшее дворянство, особенно провинциальное, а 
также служилые люди. Распространились слухи, что царь Дмитрий не 
погиб, а спасся и находится в Речи Посполитой, а летом 1606 г. началось 
восстание под предводительством И.И.Болотникова. 

■ Иван Исаевич Болотников был боевым холопом князя А.А.Телятевского. От 
него он бежал к казакам, был захвачен в плен крымскими татарами, продан 
как раб на турецкую галеру, после разгрома Турецкого флота оказался в 
Венеции, оттуда через Германию и Польшу добрался до Путивля. В 
Польше Болотников встречался с Михаилом Молчановым (который 
выдавал себя за спасшегося царя Дмитрия). Получив от Михаила 
Молчанова деньги и грамоту о назначении его воеводой, Болотников 
прибыл в Путивль. В Путивле Болотников выступал в качестве воеводы 
царя, здесь и далее он собирал казацкие отряды, а летом 1606 г. двинулся 
на Москву. 



Восстание И.И.Болотникова
■ Войско Болотникова состояло как из крестьян и холопов (добивавшихся 

отмены крепостной зависимости), так и служилых людей и детей боярских 
южных уездов (последних возглавляли Истома Пашков, Прокопий Ляпунов 
и Григорий Сумбулов). Служилые люди стремились сохранить свой 
привилегированный статус, дети боярские добивались получения «права 
голоса» при принятии в Москве важных политических решений. 

■ Болотников разбил правительственные войска под Ельцом, овладел 
Калугой, Тулой, Серпуховым, а в октябре 1606 г. осадил Москву. На стороне 
восставших было 70 городов. Но внутри самого повстанческого лагеря 
единства не было. Этим воспользовался Василий Шуйский, вступив в 
тайные переговоры с Ляпуновым и Пашковым. В итоге в ноябре 1606 г. на 
сторону Шуйского перешли рязанские дворяне во главе с Прокопием 
Ляпуновым, а в декабре – дети боярские во главе с Истомой Пашковым. 
Для укреплений своих позиций Василий Шуйский разрешил верным 
дворянам превращать в своих холопов захваченных в ходе военных 
действий людей, а в марте 1607 г. издал указ, по которому срок сыска 
беглых крестьян увеличился до 15 лет.

■ Измена дворянских отрядов привела к разгрому армии Болотникова, 
Болотников был отброшен к Калуге и осажден царскими войсками. Он 
сумел вырваться из осады (с помощью терских и донских казаков) и 
отступить к Туле (в июне 1907). Осаду Тулы возглавил сам Василий 
Шуйский. После четырех месяцев осады, крепость затопили. После 
обещания сохранить жизнь, восставшие сдались (10 октября 1607). 



Лжедмитрий II■ Место Болотникова вскоре занял Лжедмитрий II. 
С самого начала к Лжедмитрию II на помощь 
пришли поляки, а к весне 1608 г. у него была 
целая армия из служилых людей и детей 
боярских Северской земли, русских и украинских 
казаков и польско-литовских военных отрядов. 
Лжедмитрий II собирался соединиться с отрядом 
Болотникова в Туле, но не успел. 

■ В мае 1608 г. Лжедмитрий II разбил войска 
Василия Шуйского под Болховом, а в июне встал 
лагерем в подмосковном селе Тушино (за что и 
получил прозвище «тушинский вор»). Чуть 
позже к нему присоединилась Марина Мнишек. 
Было совершено тайное венчание по 
католическому обряду. Самозванец обещал 
способствовать распространению католицизма в 
России. 

■ В Тушине при Лжедмитрии II из числа 
недовольных Василием Шуйским бояр (народ 
метко назвал их «тушинскими перелетами») 
сложилась своя Боярская дума, приказы. Взятый 
в плен в Ростове митрополит Филарет был 
наречен в Тушине патриархом.



Лжедмитрий II
■ В 1608-1609 годах Смута распространилась на весь Московский 

центр, за Волгу, на север и северо-восток от Москвы, Псков, 
Новгород, понизовье. Под власть Лжедмитрия II перешло 
множество городов и уездов не только юга и Поволжья, но и 
запада и северо-запада России. Дворянство окраин 
планировало с помощью Лжедмитрия II значительно улучшить 
свое положение. Другой важной силой в составе армии 
Лжедмитрия II были казаки, для управления ими был создан 
Казачий приказ во славе с Иваном Заруцким. Третья сила 
Лжедмитрия II – польско-литовские войска. К лету 1608 г. 
Лжедмитрий II вынужден был обложить чрезвычайными 
поборами население подчиненных волостей, чтобы 
удовлетворить поляков. Этого оказалось недостаточно: 
польская часть войска (как и казаки) посылали по стране 
специальные отряды, выбивавшие поборы с населения. Больше 
всего от их набегов пострадал Центр и Поморье, и с начала 
1609 г. здесь начались выступления населения против 
тушинских отрядов.



Начало польской и шведской интервенции
■ Не в силах покончить с  Лжедмитрием II, Василий Шуйский прибег к помощи 

Швеции, заключив с ней в 1609 г. договор, по которому Россия отказывалась от 
своих претензий на Балтийское побережье, а Швеция предоставляла военную 
помощь для борьбы с Лжедмитрием II. Под командованием талантливого 
полководца М.В.Скопина-Шуйского начались успешные действия против 
Лжедмитрия II и польских захватчиков, к концу 1609 г. весь Север и 
значительная часть Центра были очищены от тушинских войск. В ответ на это 
Речь Посполитая объявила войну России и начала прямую интервенцию. 

■ Осенью 1609 г. польская армия осадила Смоленск, полякам из Тушинского 
лагеря было приказано идти туда же. Лжедмитрий II в декабре 1609 г. бежал в 
Калугу, а тушинцы из числа знати обратились к Сигизмунду III с просьбой 
поставить на московский трон сына короля Владислава. В феврале 1610 г. 
между Сигизмундом и тушинцами было подписано соответствующее 
соглашение. В апреле 1610 г. армия М.В.Скопина-Шуйского торжественно 
вступила в Москву, но 23 апреля 1610 г. М.В.Скопин-Шуйский неожиданно 
скончался. 

■ Летом 1610 г., оставив в тылу борющийся Смоленск, польская армия двинулась 
на Москву. В июне 1610 г. царская армия под командованием брата царя, 
Дмитрия Шуйского, потерпела от поляков сокрушительное поражение. Шведы 
покинули армию Шуйского и стали грабить северо-западные русские города. 
Польские войска, во главе с гетманом С.Жолкевским, двинулись к Москве. В 
Москве началось очередное восстание, 17 июня 1610 г. царь Василий был 
низложен и насильно пострижен в монахи. Власть захватила группа бояр во 
главе с Мстиславским, это правительство получило название «Семибоярщина».



«Семибоярщина»

■ Не надеясь на то, что им удастся самостоятельно справиться с 
ситуацией, «семибоярщина» вступила в переговоры с польским 
королем Сигизмундом III. В августе 1610 г. был подписан 
договор, согласно которому русским царем должен был быть 
избран сын Сигизмунда, королевич Владислав. Договор, 
санкционированный «Земским собором случайного состава», 
предусматривал также ограничение власти Владислава Думой и 
Земским собором и принятие Владиславом православия. 

■ 27 августа 1610 г. Москва присягнула Владиславу. Однако 
Владислав делиться властью не предполагал, «Семибоярщина» 
была фактически заменена кружком тушинских дельцов. К концу 
1610 г. стало ясно, что Владислав не намерен выполнять 
условия договора. Более того, Сигизмунд III выразил желание 
занять русский трон, что означало бы полное подчинение 
России Польше.



Первое ополчение
■ С декабря 1610 г. патриарх Гермоген он начал рассылать по всей стране 

воззвания, призывая к вооруженной борьбе против польских войск и боярского 
правительства. Ответом на призыв Гермогена стало создание 1-го ополчения, 
в него вошли дворяне заречных городов, бывшие сторонники Лжедмитрия II, 
остатки войск Скопина-Шуйского, казаки. Во главе ополчения встал П.Ляпунов. 
Ополчение двинулось на Москву, где 19 марта 1611 г. вспыхнуло восстание 
против интервентов. В ответ на это командующий польским гарнизоном А.
Гонсевский поджег город. 

■ В ополчении было создано правительство («Совет всей земли»), во главе него 
встали Д.Трубецкой, И.Заруцкий и П.Ляпунов. Правительство попыталось 
разрешить три главных «нестроения»: произвол воевод, злоупотребления при 
раздаче поместных земель и казачье своеволие. 30 июня 1611 г. был принят 
«приговор», согласно которому  отменялись все прежние земельные 
пожалования «не по мере», а казкам гарантировалась регулярная выплата 
жалования, но категорически запрещался самостоятельный сбор кормов с 
населения (за нарушение – смертная казнь), и было принято решение поставить 
их под надзор и контроль служилых людей. 

■ Решения «приговора» вызвали резкий протест казаков и внутренние 
междоусобия. Противники П.Ляпунова стали сеять слухи, что он хочет истребить 
казаков. 22 июля 1611 г. Прокопий Ляпунов был вызван в казачий круг и 
зарублен. После этого начался массовый разъезд детей боярских из лагеря, 
фактически 1-е ополчение распалось. К этому времени шведы захватили 
Новгород, а поляки – Смоленск, польский король Сигизмунд III заявил, что сам 
станет русским царем, а Россия войдет в состав Речи Посполитой. 



Второе ополчение
■ Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего Новгорода Козьма Минин 

обратился с призывом к народу о создании 2-го ополчения и сборе 
средств на него, этот призыв был поддержан другими городами. Были 
собраны значительные средства, сформировано войско (во главе его 
встал князь Дмитрий Михайлович Пожарский). Главной военной 
силой 2-го ополчения стали дети боярские; казаки тоже были, но не 
выступали как самостоятельная сила. 

■ Весной 1612 г. 2-е ополчение двинулось к Москве, в Ярославле был 
создан «Совет всея земли». Политическая программа ополчения 
включала освобождение страны от интервентов и реставрацию 
монархии, избрание царя на соборе рассматривалось как залог 
крепости государства. На сторону 2-го ополчения перешли города 
Поволжья, Севера и многие города Центра. 

■ Летом 1612 г. 2-е ополчение подошло к Москве и соединилось с 
остатками 1-го ополчения, Москва была взята в осаду. Почти 
одновременно по Можайской дороге к столице подошел гетман 
Ходкевич, который двигался на помощь полякам, засевшим в Кремле. 
В сражении у стен Москвы войско Ходкевича было отброшено. 22 
октября 1612 г. (в день обретения иконы казанской Богоматери) был 
взят Китай-город. 26 октября сдался польский гарнизон в Кремле, 
Москва была освобождена от интервентов.





Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова
■ Для выбора нового царя был созван Земский собор расширенного состава 

(кроме обычных представителей думы, духовенства, дворян и верхушки 
посада добавились представители от черных и дворцовых волостей, в том 
числе от крестьян и большее число выборных от городов). Кандидатами в 
цари были: польский королевич Владислав, сын шведского короля Карл-
Филипп, сын Лжедмитрия II и Марии Мнишек Иван («Воренок»), князья 
Голицын, Д.Пожарский и другие. Выбор был сделан в пользу Михаила 
Романова (внучатый племянник первой жены Ивана Грозного Анастасии 
Романовой). Михаила Романова поддерживала группа «второстепенных» 
бояр, рассчитывавших, что они смогут влиять на него. Сторонники Михаила 
Романова умело организовали агитацию, получили поддержку сперва 
казачьего круга, затем низшей курии Земского собора, а затем с помощью 
казаков и москвичей добились, чтобы бояре отказались от других 
кандидатов. 

■ 21 февраля 1613 г. Михаил Романов был избран царем, 2 мая 1613 г. 
прибыл в Москву, 11 июля 1613 г. венчался на царство. Избрание Михаила 
сопровождалось принятием им каких-то условий от боярской Думы 
(возможно, и собора), касающихся гарантии сословно-представительной 
монархии. Вскоре ведущее место в управлении страной занял отец 
Михаила Романова патриарх Филарет, который «всеми делами царскими и 
ратными владел». Руководители борьбы с интервентами получили 
скромные назначения. Д.М.Пожарский был направлен воеводой в Можайск, 
а К.Минин стал думным воеводой.



Политические итоги Смуты
■ По мнению С.Ф.Платонова, события Смуты отражали борьбу земщины за сохранение 

и упрочивание государства. В ходе этой борьбы было поражено боярство и 
казачество, победу одержали средние общественные слои. Решения собора (и 
следующих соборов) продемонстрировали «холод» к интересам старой родовой 
знати, защиту интересов служилого класса (вследствие этого был сделан упор на 
закрепление крестьян – без крепостного труда невозможно было вести хозяйство).

■ В любом случае, Смута наглядно продемонстрировала преимущества сильной 
центральной власти. Аристократия (бояре) убедились, что без сильной центральной 
власти они не в силах управлять страной. Дворянство убедилось, что только сильная 
центральная власть может обеспечить им первенствующее положение в обществе. 
Для служилых людей, жителей посада и особенно крестьян сильная центральная 
власть оказалась «меньшим злом» по сравнению с анархией и хаосом, царившими в 
годы Смуты. С другой стороны, служилые люди и посадские хотели, чтобы власть 
учитывала и их интересы. 

■ Поскольку Смута продемонстрировала, что бывает, когда сословные группы 
действуют, исходя только из своих интересов, то выход из нее был найден в 
осознании центром и провинцией самоценности государства, воплощенного в образе 
православного монарха. «Всенародное» избрание Михаила Романова через Земский 
собор трактовалось как проявление божественной воли, определившей утверждение 
в России новой династии. 

■ В конкретных геополитических условиях того времени был избран путь дальнейшего 
развития России: самодержавие как форма политического правления, крепостное 
право как основа экономики, православие как идеология, сословный строй как 
социальная структура.



Правление первых 
Романовых

Михаил Романов (1613-1645)
Алексей Михайлович 
(1645-1676)
Федор Алексеевич (1676-1682)



Михаил Романов

«Умом Миша молод, не 
дошел…»



Основные мероприятия Михаила Романова
■ Земские соборы (1613-1615, 1616, 1617, 1618, 1632, 1634, 1637, 1639,1642), 

в начале царствования поддержка Земских Соборов носила характер и 
форму соправительства с царем 

■ Сбор налогов с целью пополнения казны («пятина», запросы и пр.)
■ «Устроение земли»
■ 1617 г. Столбовский мир со Швецией (Швеция возвращала России 

Новгородскую землю, но сохраняла за собой Балтийское побережье)
■ 1617-1618 г. поход Владислава на Москву, Деулинское перемирие с 

Польшей (за Речью Посполитой остались Смоленские и Черниговские 
земли, Владислав не отказался от претензий на престол, но обязался не 
воевать с Россией 14 лет)

■ 1632-1634 война с Польшей за Смоленск (закончилась неудачей, по 
мирному договору за Речью Посполитой остались Смоленские, 
Черниговские и Новгород-Северские земли, но Владислав отказался от 
русского престола и признал Михаила царем

■ Решение судьбы Азова (был захвачен в 1637 г. казаками, на Соборе 1642 г. 
было принято решение вернуть Азов Турции)

■ Продвижение в Сибирь (в 1628 г. основан Красноярск, в 1631 г. – Братский 
острог, в 1632 г. – Якутск)

■ В 30-40-е гг. XVII в. была сооружена Белгородская черта (800 км, включала 
28 городов, в том числе Курск, Белгород, Тамбов, Воронеж). 



Основные черты социально-экономического развития
■ Аграрная экономика, экстенсивное сельское хозяйство  
■ Слабое развитие городов (226 городов), почти нет промышленности (30 

мануфактур), крепостной труд
■ Складывание районов ремесленного производства, расширение 

внутренней торговли, наличие постоянных ярмарок (Макарьевская, 
Свенская, Ирбитская, Архангелогородская и т.д.) 

■ Низкий по сравнению с Европой уровень капиталов, торговли
■ Нет выхода к морям, почти отсутствует международная торговля 

(центры – Архангельск и Астрахань, через посредство английских, 
голландских, персидских купцов), изоляция от Европы

■ Перманентный финансовый кризис, постоянный рост налогов, которые 
превышали платежеспособность населения

■ Необходимость создания и поддержания «засечных черт» для 
сдерживания набегов крымских татар

■ Массовые раздачи земель дворянству и увеличение срока сыска 
беглых крестьян с целью увеличения боеспособности войска  

■ Попытки создания полков «нового строя» (провалились из-за 
недостатка финансов)

■ Укрепление и усиление государственной власти
■ Сложная и конфликтная социальная структура
■ «Прогрессирующий феодализм»



Система управления и положение сословий
■ Значение и роль Земских Соборов, по мере упрочения центральной власти, 

неуклонно падали. 
■ Боярская дума оставалась главным органом высшего управления, 

участвовала вместе с царем в законодательном процессе и других 
сторонах правительственной деятельности. 

■ Основными органами управления оставались приказы, были 
общегосударственные (Посольский разряд, Поместный, Большой приход, 
Большая казна, Разрядный, Стрелецкий, Рейтарский, Иноземный, Казачий, 
Оружейная палата, Пушкарский, Разбойный, Челобитный, Приказ 
Холопьего суда); областные (Сибирский, Казанского дворца, с 
присоединением Украины – Малороссийский и Смоленского княжества); 
дворцовые (Большого дворца, Казенный, Конюшенный, Сокольничий, 
Царская мастерская палата, Царицына мастерская палата); патриаршие 
(Патриарший казенный, Патриарший дворцовый, Патриарший разрядный); 
временные (Тайный, Счетный, Монастырский, Ратных дел и т.д.). Приказная 
система отличалась отсутствием четкого определения и разграничения 
функций учреждений, назначение приказных судей осуществлялось на 
основе местнического принципа, не было четких правил функционирования 
приказов.

■ В сфере местного управления основную роль стали играть воеводы, в 
руках которых постепенно сосредоточилась вся административная, 
полицейская и судебная власть в уездах. 



Система управления и положение сословий
■ Ведущим сословием считались «служилые люди по отчеству», 

объединенные в три группы: чины думные (бояре, окольничие, думные 
дворяне – цвет московской знати, занимали высшие государственные 
должности), чины московские (дворяне московские, составляли 
среднее руководящее звено в армии и государственном аппарате), 
чины городовые (уездное дворянство). Между боярином и уездным 
дворянином была дистанция огромного размера.

■ Вторая сословная группа – «служилые люди по прибору» (стрельцы, 
пушкари, ямщики, казаки и т.д.) набиралась государством для несения 
военно-гарнизонной и почтовой службы, а также для обслуживания 
городского хозяйства. Эта группа обеспечивались хлебным и денежным 
жалованием, но в недостаточном количестве (поэтому правительство 
поощряло занятия тех же стрельцов промыслами и торговлей). 

■ Население городов (посада) также резко делилось на 
привилегированную часть (гости, торговые люди гостиной и суконной 
сотен) и остальных (собственно посадские люди, включали как 
ремесленников, так и «негородское» население – военные чины и их 
семьи, приказчиков и т.д.). Между верхушкой городов и посадскими 
людьми существовал антагонизм, так как их положение было слишком 
неравным. 



Система управления и положение сословий
■ Городские ремесленники объединялись по профессиональному признаку в 

слободы и сотни. Часть из них платили  подати государству (и носили 
название «черных слобод»), другая часть ремесленников «обелялась» 
(освобождалась) от несения городского тягла в пользу государства 
(ремесленники, принадлежащие боярам, монастырям и прочим, носили 
название «белых слобод»). Между черными и белыми слободами шла 
скрытая вражда, поскольку белые слободы были в более 
привилегированном положении, чем черные. 

■ Крестьяне, жившие  на землях вотчин и поместий, назывались 
владельческими. Они несли тягло в пользу феодала и государства, 
помещик имел права вотчинного суда над своими крестьянами.  Были также 
черносошные крестьяне, жившие на государственных землях (Поморский 
Север, Урал, Сибирь, Юг). Они несли тягло в пользу государства и не 
имели права покидать свои земли, если не находили себе смену. Среднее 
положение между черносошными и частновладельческими крестьянами 
занимали крестьяне дворцовые, обслуживавшие хозяйственные 
потребности царского двора. Они имели самоуправление и подчинялись 
дворцовым приказчикам.

■ Отдельным сословием было духовенство (включало архиереев и монахов – 
черное духовенство, и священников – белое духовенство). Также 
существовали «вольные и гулящие люди» (казаки, дети священников, 
служилых и посадских людей, бродячие музыканты и скоморохи, нищие, 
бродяги). Эта категория населения не несла тягла, поэтому государство 
всеми силами стремилось сократить их число. 



Алексей Романов (1645-1676)

Алексей Федорович
Романов 

«Тишайший» царь 
в «бунташный век»



Основные события царствования 
Алексея Михайловича

■ 1648 г. «Соляной бунт»
■ Соборное уложение 1649 г.
■ Присоединение к России Левобережной 

Украины
■ 1662 г. «Медный бунт»
■ 1670-1671 гг. восстание Степана Разина
■ Реформа церкви Никона, раскол



«Соляной бунт»
Причинами соляного бунта 

стали:
■ Рост налогов (в попытках 

пополнить казну увеличили 
прямые налоги, в 1646 г. 
ввели налог на соль, в дек. 
1647 г. снова увеличили 
прямые налоги)

■ Сокращение жалованья 
служилым людям

■ Злоупотребления московской 
администрации 

■ Борьба за власть внутри 
властной элиты

■ 2 июня 1648 г. в Москве 
вспыхнуло восстание (получившее 
в исторической литературе 
название «Соляной бунт»), его 
поддержали ряд влиятельных лиц 
(бояре Романов, Черкасский и 
другие), желавшие избавиться от 
фаворита царя боярина 
Морозова. Разгрому подверглись 
дворы бояр, дворян, крупных 
купцов, дьяков и подьячих. 

■ Восставшие вынудили царя 
выдать им на расправу ряд лиц 
московской администрации, был 
отменен правеж недоимок с 
городского и уездного населения, 
стрельцам и дворянам выдали 
жалованье. После этого восстание 
в Москве пошло на спад, зато 
вспыхнули бунты в Великом 
Устюге, Новгороде, Воронеже, 
Курске, Владимире, Пскове и 
других городах.



Соборное уложение 1649 г.
В условиях восстания и для разрешения острых социальных вопросов в 

срочном порядке был созван Земский собор 1648-1649 гг. Итогом 
работы собора стало Соборное уложение 1649 г. (содержало 25 глав, 
около тысячи статей), действовавшее до 1835 года. Его основные 
положения включали:

■ Преступления против церкви, царя и государственной власти 
(богохульства, оскорбление чести царя/бояр/воевод, нападение 
«скопом» с целью грабежа или убийства на представителей власти, 
поддельные грамоты, фальшивомонетничество и т.д.; мера наказания – 
смертная казнь)

■ Уравнение в правах вотчин и поместий
■ Бессрочный ссыск беглых крестьян (юридическое оформление 

крепостного права). Внутри своих владений помещик сам судил своих 
крестьян (мог наказывать и даже пытать), мог располагать имуществом 
крестьян для покрытия своих личных долгов, за убийство «чужого» 
крестьянина возмещал его владельцу убыток. Заключение браков, 
семейные разделы, передача крестьянского имущества по наследству 
могли происходить только с разрешения помещика. 

■ Ликвидация «белых слобод», присоединение к посаду городского 
населения



Внешняя политика
После принятия Соборного Уложения 1649 г., внутренняя 

обстановка в России несколько стабилизировалась, и 
правительство вновь обратилось к решению задач внешней 
политики. Среди этих задач были:

■ Возвращение выхода к Балтийскому морю
■ Возврат земель, потерянных в ходе Смуты
■ Возвращение «отчего наследия» (земли Киевской Руси
■ Решение проблемы Крымского ханства
Поскольку население Украины с конца XVI века испытывало 

тройной гнет (крепостнический, национальный, 
религиозный), против Польши постоянно вспыхивали 
народные восстания. При этом на Украине существовала 
казацкая республика (Запорожская Сечь). Запорожские 
казаки, боровшиеся с Крымским ханством и Османской 
империей, считали себя особым военным сословием 
(защитники христианского мира от нападений мусульман), 
поэтому требовали себе особых условий (самоуправление, 
свобода от налогов, жалование и корм за службу). 



Восстание Богдана Хмельницкого

■ Отец Богдана, Михаил, был казацким 
старшиной, подстаростой Чигирина и 
получил удел (хутор Субботов) в знак 
признания его заслуг на королевской 
службе. В 1630-1640-х гг. Богдан 
служил в войсках реестровых казаков, в 
1638 г. стал сотником. Богдан 
Хмельницкий был талантливым 
руководителем, знал польский, 
латинский и турецкий языки, 
участвовал в посольствах к польскому 
королю.  

■ Как и многие другие жители Украины, 
Хмельницкий испытал на себе 
жестокость польских панов. В 1647 г. 
польский шляхтич Чаплинский напал на 
Субботов, сжег дом Богдана 
Хмельницкого, засек до смерти 
младшего сына и увез жену. В поисках 
справедливости Богдан дошел до 
самого короля, но все было 
бесполезно. В декабре 1647 г. Богдан 
Хмельницкий бежал в Сечь и поднял 
восстание. 



Присоединение Украины
■ 1648 г. начало восстания Богдана Хмельницкого, разбил польское 

войско у Корсуня и при Желтых водах
■ 1649 г. Збровский мир с Польшей (Польша признала Хмельницкого 

гетманом Украины, под его автономное правление передавались 
воеводства Киевское, Черниговское и Брацлавское, реестр войск 
гетмана определялся в 40 тысяч человек)

■ 1650-51 гг. продолжение войны с Польшей, поражение Хмельницкого, 
Белоцерковский мир (под властью Хмельницкого осталось только 
Киевское воеводство, реестр сократился до 20 тысяч казаков).

■ 1653 г. решение Земского собора принять запорожское войско «под 
цареву руку»

■ 8 января 1654 г. Переяславская Рада (принято решение о 
присоединении Украины к России). Россия признала выборность 
гетмана, местный суд и другие органы власти, сословные права 
украинского дворянства.

■ Русско-польская война (1654-1667) и война со Швецией (1656-1658)
■ 1661 г. Кардисский мир со Швецией (Балтика осталась за шведами)
■ 1667 г. Андрусовский мир с Польшей (России переходят Смоленские 

земли и Левобережная Украина, Киев; Запорожье под совместным 
контролем России и Польши)





Русско-польская (1654-1667) и 
Русско-шведская (1656-1658) войны

■ 1654-1655 г. – успехи русских войск, заняли Смоленск, Белоруссию, 
Вильно; Хмельницкий – большую часть Украины; 

■ 1656 г. – занятие шведских крепостей в Прибалтике;
■ 1657 г. поражение шведов под Гдовом; 
■ 1658 г. – новый гетман Украины Иван Выговский заключает секретный 

союз с Польшей; 
■ 1659 г. поражение русской армии в Польше; 
■ окт. 1659 г. новый гетман Юрий Хмельницкий заключает договор с 

Россией; 
■ 1660-1662 гг. активизация действий Польши, потеряны Литва и 

Белоруссия, Юрий Хмельницкий приносит присягу польскому королю, 
затем отказывается от гетманства; население Левобережной Украины 
выбирает себе отдельного гетмана и присягает царю Алексею 
Михайловичу; Кардисский мир со Швецией: Россия возвращала 
завоеванные в ходе войны территории (Динабург, Дерпт и другие), 
Балтика оставалась за Швецией;

■ 1663-1667 гг. поражения русских войск в Польше, восстания на 
Правобережной Украине, гетман Петр Дорошенко переходит в 
подданство турецкому султану; заключение Андрусовского мира



«Медный бунт» 1662 г.
Войны 50-60-х годов, вызванные присоединением Украины, привели к 

истощению казны и тяжелейшему финансовому кризису. 
Положение усугубила моровая язва 1654-55 гг. В 1654 г. прибегли к 
монетной регалии: серебряные монеты перечеканили, повысив 
их номинальную стоимость, одновременно начав выпуск медных 
денег по курсу серебряных (из одного фунта меди стоимостью 12 
коп. чеканили медных денег на сумму 10 рублей). Неумеренный 
выпуск медных монет привел к их обесцениванию. ). Ситуацию 
усугубило то, что налоги и таможенные сборы собирались только 
серебром, а продавать и покупать продукты население 
обязывалось за медные деньги; жалование платили тоже медью. 
Следствием стал резкий рост цен и расстройство торговли. 

Дороговизна, неурожай, налоги, торговая монополия резко ухудшили 
положение населения, в городах, питавшихся привозным хлебом, 
люди умирали от голода. В Москве 25 июля 1662 г. произошло 
восстание, получившее в литературе название «Медный бунт», 
восставшие громили дворы бояр, дворян и торговых людей, 
ворвались в резиденцию царя Алексея Михайловича и требовали 
облегчения налогов и выдачи бояр «на убиение». 



Восстание Степана Разина
■ Отец Степана Разина был из 

«домовитых» (зажиточных) 
казаков, крестным отцом 
Степана был атаман 
Корнило Яковлев. Старший 
брат Степана, Иван, был 
казнен в 1665 г. за 
самовольный уход на Дон из 
русского войска. Сам Степан 
трижды побывал в Москве, 
участвовал в переговорах с 
московскими боярами и 
калмыцкими князьями, 
дважды прошел через всю 
Россию от Дона до 
Соловецких островов. Разин 
имел богатый военный и 
дипломатический опыт, 
отличался умом, энергией и 
волей. 



Восстание Степана Разина
Закрепощение крестьян вызвало протест, крестьяне бежали, в первую 

очередь на Дон, поскольку там действовал принцип «с Дона выдачи 
нет» и пополняли ряды казаков. За отражение набегов крымских 
татар, казаки получали от правительства денежное и продуктовое 
жалование, однако реестр казаков был ограничен. Вторым важным 
ресурсом была военная добыча, захваченная в ходе походов «за 
зипунами» против Крыма и Турции. Но в 1658-1660 гг. турки и 
крымские татары блокировали выход в Азовское и Черное море. На 
Дону росло социальное напряжение.

■ 1666 г. поход Василия Уса
■ 1667 г. поход Степана Разина на Волгу «за зипунами», захват Яицкого 

городка
■ 1668-1669 гг. поход на Каспий
■ 1670-1671 гг. восстание, поход на Волгу, «прелестные письма», 

захвачены Астрахань, Царицын, Саратов, Самара, осажден Симбирск; 
потерпев поражение род Симбирском, Степан Разин ушел в 
Кагальницкий городок, где был схвачен казаками, передан властям м 
казнен; отдельные отряды в ходе восстания захватили Алатырь, 
Саранск, Пензу и др. города.





Реформа Никона и раскол церкви
Еще одним проявлением социальных конфликтов стал раскол, источником которого 

послужила реформа церкви патриархом Никоном. Сама реформа 
диктовалась необходимостью укрепить дисциплину, порядок, нравственные 
устои духовенства, унифицировать церковные книги и обрядность (в условиях 
присоединения Украины, которая долго жила отдельно). 

■ 40-е гг. кружок «ревнителей благочестия»/ «боголюбцы» (Никон, Аввакум, Логин, 
Вонифатьев и др.)

■ 1649-1651 гг. решение вопроса о единогласии
■ 1652 г. Никон становится патриархом
■ 1654 г. начало церковной реформы по унификации церковных книг и обрядности 

в соответствии со взглядами «грекофилов» (грекофилы считали необходимым 
обращение к греческим образцам и уставам, русофилы стояли за верность 
традициям и святорусскому православию, правке книг по древнерусским 
рукописям)

■ Т.к. многими верующими изменения обряда были восприняты как 
посягательство на чистоту православия и впадение в духовную «пагубу», они 
выступили против реформ, получив название раскольников или старообрядцев 

■ 1665-1667 гг. решение вопроса об объявлении раскольников (старообрядцев) 
еретиками; жестокие расправы с раскольниками, бегство раскольников 
(Нижегородский край, Пошехонье, Поморье, Приуралье, Дон, Зауралье) 

■ 1668-1676 гг. Соловецкое восстание



Федор Алексеевич (1676-1682) 

Федор Алексеевич 
Романов



Основные события царствования 
Федора Алексеевича
■ 1671-1681 гг. война с Турцией за Правобережную 

Украину, закончилась в 1681 г. подписанием 
Бахчисарайского мира (Османская империя 
признала присоединение Левобережной Украины 
к Русскому государству, а запорожских казаков – 
подданными России)

■ Введено подворное налогообложение
■ 1682 г. отмена местничества
■ По смерти царя Федора – стрелецкий бунт 1682 

г., царями номинально становятся Иван и Петр, 
регентшей – царевна Софья



Черты системного кризиса XVII века 
■ Отставание от стран Европы по всем 

параметрам, хроническая нехватка ресурса;
■ Международная изоляция;
■ Нет выхода к морям, затруднена торговля, 

культурные, экономические, политические 
контакты с другими странами;

■ Сильная, местами катастрофическая социальная 
напряженность;

■ В качестве ближайших соседей России – страны 
Европы, они опережают Россию по уровню 
развития экономики, техники, науки, культуры, 
политического устройства, в конкуренции с ними 
Россия явно проигрывает, и этот проигрыш 
чреват потерей национального суверенитета.



Итоговое по теме



Основные даты
■ 1584—1598 гг. Царствование Федора Иоанновича.
■ 1589 г. Учреждение патриаршества в России.
■ 1592 г. Составление писцовых книг.
■ 1597 г. Издание указа о пятилетнем сыске беглых крестьян.
■ 1598—1605 гг. Царствование Бориса Годунова.
■ 1603 г. Восстание под предводительством Хлопка.
■ 1604 г. Появление отрядов Лжедмитрия I в юго-западных русских землях.
■ 1605—1606 гг. Правление Лжедмитрия I.
■ 1606—1607 гг. Восстание под предводительством И. И. Болотникова.
■ 1606—1610 гг. Царствование Василия Шуйского.
■ 1607 г. Издание указа о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян.
■ 1607—1610 гг. Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России.
■ 1610—1613 гг. «Семибоярщина».
■ 1611 г., март Восстание в Москве против поляков.
■ 1611 г., сентябрь Образование в Нижнем Новгороде второго ополчения под руководством 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
■ 1612 г., 26 октября октября Освобождение Москвы от интервентов вторым ополчением.
■ 1613 г. Избрание Земским собором Михаила Романова на царство.
■ 1613—1645 гг. Царствование Михаила Федоровича Романова.
■ 1617 г. Подписание Столбовского мира со Швецией.
■ 1618 г. Подписание Деулинского перемирия с Польшей.
■ 1632—1634 гг. Война России с Польшей за возвращение Смоленска.
■ 1645—1646 гг. Экспедиция В. Д. Пояркова на Амур.



Основные даты
■ 1645—1676 гг. Царствование Алексея Михайловича Романова.
■ 1648 г. Экспедиция С. Дежнева по реке Колыме и по Ледовитому океану.
■ 1648 г. Начало восстания Богдана Хмельницкого на Украине.
■ 1648—1650 гг. Восстания в Москве и других городах России.
■ 1649 г. Принятие Соборного уложения.
■ 1649 г. Подписание Зборовского договора с Польшей.
■ 1649—1653 гг. Экспедиция Е. П. Хабарова на Амур.
■ 1651 г. Подписание Белоцерковского договора с Польшей.
■ 1653 г. Начало церковной реформы патриархом Никоном.
■ 1653 г. Земский собор по вопросу о присоединении Украины к России.
■ 1654—1667 гг. Война России с Польшей за Украину.
■ 1654 г. Переяславская Рада.
■ 1662 г. Восстание в Москве — Медный бунт.
■ 1667 г. Подписание Андрусовского перемирия России с Польшей.
■ 1667—1669 гг. Поход казацкой «голытьбы» «за зипунами».
■ 1667 г. Введение Новоторгового устава.
■ 1670—1671 гг. Восстание под предводительством С. Т. Разина.
■ 1672 г. Открытие в Москве первой книжной лавки.
■ 1676—1682 гг. Царствование Федора Алексеевича Романова.
■ 1682 г. Отмена местничества.
■ 1682—1696 гг. Царствование Ивана V Алексеевича совместно с Петром 

Алексеевичем при регентстве царевны Софьи Алексеевны.



Основные термины
■ Смута (Смутное время), самозванец, «тушинский вор», 

Семибоярщина, ополчение
■ заповедные лета
■ бояре, окольничие, думные дворяне, дворяне московские, дворяне 

провинциальные, дети боярские
■ владельческие крестьяне, черносошные крестьяне, дворцовые 

крестьяне
■ белые слободы, черные слободы, гости, посадские люди, гулящие 

люди
■ черное духовенство, белое духовенство
■ стрелецкое войско, полки «нового строя»
■ вотчина, поместье
■ Земский собор 
■ приказ, дьяки, подъячие, воевода
■ Соборное Уложение
■ Запорожская Сечь, гетман, казак
■ грекофилы, русофилы, раскол, раскольники, старообрядцы, никониане
■ прелестные письма



Персоналии
■ Борис Годунов, царь Федор Иоанович, царевич Дмитрий, 

патриарх Иов, Хлопок
■ Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев), Лжедмитрий II, Иван 

Болотников, Истома Пашков, Прокопий Ляпунов, Григорий 
Сумбулов, Василий Шуйский, М.В.Скопин-Шуйский, патриарх 
Гермоген, патриарх Филарет, Дмитрий Трубецкой, Козьма 
Минин, Дмитрий Пожарский

■ Адам Вышневецкий, Марина Мнишек, канцлер Сапега, 
Сигизмунд III, царевич Владислав

■ Михаил Романов, Алексей Михайлович (Тишайший), боярин 
Морозов

■ Богдан Хмельницкий, Юрий Хмельницкий, Иван Выговский, 
Петр Дорошенко

■ Степан Разин
■ Патриарх Никон, Аввакум, Логин, Вонифатьев 
■ Федор Алексеевич, царевна Софья


