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⦿КЛАССОВАЯ БОРЬБА 
В XVII— ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVIII 

ВЕКА



В 1649 году, по Соборному уложению царя 
Алексея Михайловича, в России окончательно 
установилось крепостное право.
 В Вятском крае помещиков было мало. Их имения 
находились в южной части, больше всего в 
Яранском, Уржумском и 
Малмыжеком уездах. Крестьяне, жившие на 
помещичьих землях, стали крепостными своих 
владельцев. Больше было на 
Вятке дворцовых земель. Крестьяне, 
находившиеся в дворцовых вотчинах, платили 
оброки и выполняли барщинные работы 
непосредственно на царя.



Самым крупным феодалом-землевладельцем была церковь. В 
XVII — начале XVIII века на Вятке насчитывалось 18 
монастырей, во владении которых 
 находилось свыше 40 000 душ мужского пола. Когда в русской 
церкви произошел раскол, на Вятской земле 
появилось много противников реформы патриарха. Никона — 
старообрядцев.
Чтобы вести с ними борьбу, а также усилить христианизацию 
нерусских крестьян-язычников, в 1666 году .была создана 
особая Вятская и Велико-пермская 
епархия во главе с архиереем, находившимся в Хлынове. На 
содержание архиерейского дома -были переданы 
богатые вотчины с крестьянами в количестве до 10 000 душ. 
Всего в зависимости от монахов и церковников 
находилось более 50 000 душ, или свыше 100 000 крестьян 
обоего пола. 



Основную массу населения Вятского края составляли 
государственные крестьяне: русские 
черносошные,  платившие оброки в казну, и нерусские 
ясачные крестьяне, с которых государство взимало дань 
и другие поборы. И те, и другие, кроме того, выполняли 
разнообразные казенные трудовые повинности. Они не 
имели права без разрешения властей покидать свои 
земельные наделы и, по-существу, были такими же 
крепостными, как и помещичьи крестьяне, но их 
владельцем было крепостническое государство.
Тяжелое положение трудящихся, усиление крепостного 
гнета, рост налогов и поборов в пользу государства, 
злоупотребления приказных людей и чиновников, 
национальное угнетение вызывали народные волнения. 
Восставали и крестьяне, и городская беднота.



В 1635 году произошло крупное восстание в 
Хлынове. Поводом к нему послужил» незаконные 
поборы, которые собирали с горожан местные 
воеводы. В восстании участвовало свыше тысячи 
человек. Волнение перебросилось в Орлов и 
Котельнич. Восставшие прорвались в Хлыновский 
кремль, произвели расправу с «начальными людьми». 
Воевода и его подручные не могли подавить народное 
движение. Но из Москвы прибыл отряд войск, 
который произвел расправу с восставшими. Наиболее 
активных сослали в Сибирь.



Сильные волнения в Вятском крае развернулись 
во время второй крестьянской войны под 
предводительством Степана Разина. В условиях 
начавшегося народного движения 
правительство царя Алексея Михайловича 
приказало привести в боевую готовность 
вятские города, В Хлынове была заново 
построена деревянная стена с башнями вокруг 
кремля, вырыт ров, заполненный водой, 
перестроен и расширен земляной вал, 
окружавший посад. На посадском валу тоже 
построили деревянные стены.



Пламя крестьянского восстания охватило 
Поволжье до Нижнего Новгорода и подступало 
к границам Вятского края. Однако отряды 
Разина потерпели поражение под Симбирском. 
К этому времени восстание перекинулось в 
Заволжье. Отряды разинцев действовали на 
Ветлуге. Один из них пытался прорваться на 
Вятку, но был перехвачен хлыновским 
воеводой. Около 60 разинцев были схвачены, 
посажены в Хлыновскую тюрьму, а затем 
высланы в Сибирь.



Отклики рязанского движения еще долго ощущались на Вятке. В 1673 
году в Кайгороде вспыхнуло восстание посадских жителей, которые 
изгнали воеводу и приказных людей. В течение нескольких месяцев 
кай-городцы держали город в своих руках. 
Присланный из Москвы стрелецкий полк подавил восстание. 
Несколько человек было повешено, многие брошены в тюрьму. 
В 1675—1676 годах развернулось сильное крестьянское восстание в 
селах Кырчаны и Суда. Местные крестьяне были крепостными 
Трифонова монастыря и жестоко угнетались монахами. 
Дойдя до отчаяния, они восстали во главе с крестьянином Ильей 
Рохиным, захватили власть в своих селах и посадили под стражу 
монастырских управляющих вотчиной. 
Но восстание было изолированным, не получило поддержки. Из 
Казани прибыл отряд карательных войск, который приступил к 
подавлению восстания. 
Рохин с частью восставших успел уйти за реку Вою и скрыться в 
лесах.


