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1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. СМУТА.

Рубеж XVI-XVII веков стал переломным в жизни Московского 
государства. В предшествующий период в русском обществе 
накопилось столько негативных явлений и факторов, что они, в 
конечном счете, привели к системному кризису. Поэтому ключевым 
событием XVII в. и явилось Смутное время.

Во многом Смута была порождена процессами, зародившимися в 
период правления царя Ивана IV. Смута являет собой потрясение 
всех устоев традиционного общества, утрата огромными массами 
людей привычных жизненных ориентиров и даже фундаментальных 
основ своего бытия. Время Смуты охватывает период от начала XVII 
века до 1613 года.



1.1. Государственный и общественный кризис.

Важной предпосылкой Смуты явилась Ливонская война. Столь длительное 
перенапряжение моральных и физических сил народа, экономический упадок 
и разорение значительной части российских земель, привели к подрыву 
экономической базы как тяглого, так и служилого сословий.

Огромное влияние на возникновение Смуты оказала опричнина, которая 
принесла много бед русскому обществу и пагубно сказалась на нравственном 
состоянии общества.

В результате всего этого началось массовое бегство крестьян из 
центральных районов на Дон. Это лишало землевладельцев рабочих рук, а 
государство – налогоплательщиков. Предпринятые правительством меры по 
решению этой проблемы привели к утверждению крепостного права в России. 
Утверждение крепостного права привело к обострению социальных 
противоречий в стране и создало базу для массовых народных выступлений в 
XVII в.



1.1.1. Династический кризис.

Главным же фактором стало пресечение династии. В феврале 1598 г. 
умер последний из династии Рюриковичей, сын Ивана Грозного царь 
Федор Иванович, который не оставил потомства. Созванный по 
этому поводу Земский собор избрал на царствование Бориса 
Годунова. Однако возникновение нового политического прецедента 
– избрание нового царя, создавало в государстве целый ряд опасных 
для нового царя последствий. А именно, зарождение в недрах 
московского общества политической борьбы за власть.

Важнейшим основанием борьбы за власть противников Годунова 
был факт трагической и таинственной гибели последнего сына 
Ивана Грозного, царевича Дмитрия в Угличе, в мае 1591 г.



1.2. Царствование названного царя Дмитрия [самозванца Лжедмитрия I].

Традиционная историография свидетельствует, что царевич Дмитрий погиб в 
Угличе, при невыясненных обстоятельствах. Существует три версии случившегося. 
Первая. Царский отпрыск сам закололся ножом во время эпилептического припадка. 
Вторая. Царевич Дмитрий был убит по приказу Бориса Годунова. Согласно третьей 
версии, настоящий Дмитрий не умер, вместо него погиб другой ребенок.

Человек, назвавшийся царевичем Дмитрием, появился во второй половине 1603 г. 
на. Получив поддержку со стороны польского короля Сигизмунда III, и католической 
церкви, молодой авантюрист собрал войско, состоявшее из казаков и литовцев 
(западнорусских людей), и выступил в поход на Москву. После внезапной смерти Б. 
Годунова, претендент в июне 1605 г. с войском торжественно вступил в 
Первопрестольную, 30 июля того же года, торжественно венчался на царствование 
по всем правилам православного обряда.

Царь Дмитрий своим поведением отличался от старых московских правителей. 
Новый московский правитель охотно перенимал всевозможные европейские 
новшества. При разборе тех или иных дел он активно опирался на Думу, которая 
превратилась в своего рода, сенат. В этом сенате важная роль отводилась и 
духовенству. Погиб названный Дмитрий в мае 1606 г. в результате узкого боярского 
заговора, который был организован В. Шуйским и его сообщниками.



1.3. Разрастание Смуты и её завершение.

После событий 17 мая 1606 г. Россия в третий раз осталась без царя. Уже 19 
мая на московский престол узким кругом людей был «выкрикнут» князь В.И. 
Шуйский. Воцарение Шуйского можно считать поворотным пунктом Смуты: 
она принимает общенациональный характер.

В народе все шире распространялись слухи о якобы чудесном спасении 
Дмитрия. С лета 1606 г. ширится мощное социальное движение под 
руководством И.И. Болотникова. Несколько раз царские войска были разбиты 
восставшими. Однако, после того, как в стане восставших произошел раскол, 
движение ослабло. Окончательное поражение восставших произошло в 
октябре 1607 года.

Важным моментом Смуты стало появление самозванца, вошедшего в 
историю под именем Лжедмитрия II, или, «тушинского вора». Таким образом, 
в России установились две власти. Причем, значительная часть русских 
земель и городов отложилась от Шуйского и присягнула самозванцу.



Народное ополчение под руководством К. Минина и Д. Пожарского.

Существенным этапом Смуты стала польско-литовская интервенция, 
начавшаяся летом 1609 г. Летом 1610 г., после разгрома поляками царских 
войск под Клушино, Шуйский был низложен, и власть в стране перешла к 
семи членам Боярской думы – семибоярщина (1610–1613).

Они решили пригласить на русский престол польского королевича 
Владислава. Во время обсуждения статей договора о «призвании» Владислава, 
поляки как-то незаметно были впущены в Москву, а затем и в Кремль. Их 
бесчинства вызвали широкое недовольство и в 1611 г. формируется первое 
ополчение под руководство П.П. Ляпунова. Однако это мероприятие оказалось 
неудачным. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде созывается второе народное 
ополчение под руководством К. Минина и Д. Пожарского, которое в октябре 
1612 года освободило Москву от поляков. Так завершились основные события 
русской Смуты. Государственность и суверенитет России были 
восстановлены.





2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В XVII в.

В истории России ХVII столетие – переходное время, канун 
Петровских реформ и нового времени. Новое московское 
правительство, первостепенную роль в котором играл отец царя 
патриарх Филарет, руководствовалось принципом: все должно быть 
по старине.

Вместе с тем некоторые реформаторские идеи нашли отражение в 
русской жизни. Существенное место в общественно-политической 
сфере стал занимать Земский собор. Его роль и компетенция 
значительно возросли. Отличительной особенностью его 
качественного состава стал выборный элемент вместо 
должностного, что позволяет увидеть в этом факт сословного 
представительства.



2.1. Начало новой династии и царствование Михаила Федоровича (1613-1645).

В январе 1613 г. в Москве собрался Земский собор, на котором решался вопрос 
об избрании нового царя. После долгих дебатов выбор пал на Михаила 
Романова. Важнейшим критерием явился тот факт, что он приходился 
внучатым племянником первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны. 
Сыграл свою роль и юный возраст Михаила. На момент избрания ему было 
всего 16 лет. Некоторые бояре полагали, что, используя его юный возраст, они 
будут править за его спиной. В июле 1613 г. состоялось венчание Михаила 
Романова на царство.

Молодому монарху досталось крайне разоренное царство. Осенью 1614 г. 
Швеция развернула военные действия против России. Однако вскоре они 
завершились, и в 1617 г. был подписан мир между Россией и Швецией. 
Однако, согласно статьям Столбовского мира, балтийское побережье 
оставалось за Швецией. Спустя год московские дипломаты подписали 
Деулинское перемирие с Польшей. Поляки оставляли за собой Смоленск, и 
другие земли, но возвращали из плена знатных русских пленников, в числе 
которых был и отец царя - митрополит Филарет.



2.1.1. Деятельность Земского собора (1613-1622 гг.)

Важной особенностью начального этапа 
правления Михаила была непрерывная работа 
Земского собора, который с 1613 по 1622 г., на 
протяжении 10 лет, принимал решения и 
определял важнейшие направления 
государственной политики.





2.1.2. Внутренняя и внешняя политика во время правления Михаила Фёдоровича.

Предметом особой заботы Московского правительства было повышение 
общего благосостояния. С этой целью проводились мероприятия по 
обеспечению служилых людей поместными землями и крестьянами. В этот 
период происходило дальнейшее закрепощение крестьянства. Шел процесс 
развития и упорядочения налоговой и финансовой систем. Во времена 
Михаила Романова получает импульс мануфактурное производство. Сам 
Михаил Федорович покровительствовал сооружению пороховых мельниц, 
зелейных производств и селитровых варниц. Он регулярно выписывал из-за 
границы рудознатцев, металлургов, оружейников, часовщиков, ювелиров и 
других специалистов. При нем под Тулой были построены три крупных по тем 
временам железоделательных завода. С помощью иностранцев на Урале 
строились оружейные и чугунолитейные заводы.

В царствование Михаила Федоровича существенно увеличилась 
территория страны за счет мирного освоения мало заселенных районов 
Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока.



2.2. Правление Алексея Михайловича (1645-1676) и рост социального напряжения.

В июле 1645 г. умер царь Михаил. В связи с этим, был созван Земский 
собор, который избрал на престол его сына Алексея Михайловича и 
присягнул ему. Для этого периода характерно воздействие постоянно 
действовавших факторов, которые в решающей степени определяли 
характер и направленность русской истории.

- Страна продолжала преодолевать последствия смутного времени.
- Тяжелое военное противоборство с Польшей, Швецией и Турцией, 

требовавшее значительных ресурсов и сил нации.
- Развитие и укрепление экономических и культурных контактов с 

Западом. Усиление влияния европейской цивилизации.
- Продолжавшееся территориальное расширение государства и 

освоение огромных неосвоенных регионов Сибири, Дальнего Востока и 
Юга России.



2.2.1. «Бунташный век».

Первые годы царствования Алексея Михайловича стали временем серьезных 
социальных коллизий и потрясений.

В этот период проводилась податная реформа, в ходе которой был изменен 
порядок взимания платежей и несения повинностей. Вместо прежнего, 
поземельного принципа сбора налогов, их стали собирать по наличному 
количеству крестьян в поместьях и вотчинах, что избавило дворян от 
необходимости платить за пустующие участки и увеличило обложение 
крупных земельных владений. В 1646 – 1648 гг. была проведена подворная 
опись крестьян и бобылей.

Усиление налогового гнета со стороны государства вело к социальному 
конфликту и обострению классовой борьбы. Причины этого следует также 
искать и в возрастании роли приказной бюрократии. В середине XVII в. 
страну сотрясали «соляной бунт», городские восстания, «медный бунт» и, 
наконец, мощное восстание под руководством С.Т. Разина. Недаром 
современники назвали время правления Алексея Михайловича «бунташным 
веком».



2.2.2.Соборное уложение 1649 г.

Важным моментом правового развития русского общества в рассматриваемый 
период были разработка и принятие на Земском соборе 1649 г. важнейшего 
правового документа той эпохи – Соборного уложения. Значение нового 
юридического документа состояло в том, что все сословия общества были 
подчинены интересам государства. В Уложении нашло юридическое 
выражение стремление государство собрать все наличные силы нации и 
подчинить их себе. Уложение закрепощало значительный слой, так 
называемых «владельческих крестьян». В крепости находилось и служилое 
сословие, которое было обязано служить государству. Россия в этот период 
вела тяжелые войны с Польшей, Швецией. Большую опасность для нее 
представляли набеги крымских ханов. В рассматриваемый период Россия вела 
активные торгово-экономические отношения с государствами Северной 
Европы. Важную роль в этой торговле играл тогда город Архангельск.



3. ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ.

Люблинская уния 1569 г. (объединение Польши и Литвы и создание единого 
государства Речи Посполитой) принесла в Юго-Западную Русь три, тесно 
связанные между собой, следствия: крепостное право, усиление крестьянской 
колонизации юга Украины и усиление борьбы запорожского казачества против 
Польши. Вслед за крестьянами на плодородные земли шла польская и 
литовская шляхта, которые захватывали эти земли и подчиняли себе 
украинских крестьян.

Со второй половины XVI в. на Украине усилились гонения на 
православную церковь и культуру. Все это сопровождалось экономическим 
гнетом украинского населения. В народе зрела буря.

Под воздействием гонений и усилением эксплуатации резко увеличивалась 
масса казачества, росло его влияние и роль, как авангарда антипольской 
борьбы. Польская корона пыталась предотвратить нежелательные 
последствия. С этой целью, еще во времена гетмана П. Сагайдачного, было 
создано реестровое казачье войско. Однако в целом, политика короля 
отличалась непоследовательностью и вероломством.



3.1. Восстание казачества под предводительством Б. Хмельницкого.

В 1648 г. на Украине началось восстание против поляков, 
переросшее в освободительную войну, охватившую и 
Белоруссию. Во главе движения, главную силу которого 
составляли запорожские казаки, был Богдан Хмельницкий. 
Повстанцы обращаются за помощью к Москве. В 1653 г. 
Земский собор принял решение о воссоединении Украины с 
Россией. В январе 1654 г. Рада (Совет) в Переяславле также 
приняла решение о вхождении Украины в состав России 
(вошла лишь левобережная Украина с Киевом, 
правобережная Украина осталась в составе Речи Посполитой 
вплоть до разделов Польши в конце XVIII века).



4. ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ НИКОНА И РАСКОЛ.

Россия нуждалась в глубоком реформировании, в особенности духовной 
сферы, поскольку оставалась религиозным обществом. Церковь настаивала на 
том, что все неправославные, даже если они христиане, – «поганые». 
Религиозная регламентация, таким образом, сдерживала процесс изменений в 
обществе. В силу этих обстоятельств в обществе наметились два 
общественных течения, отражающих желания «теоретиков и практиков» 
ориентироваться на Европу и стремления части общества и духовенства не 
допускать перемен. Эта ситуация отразилась в расколе русской православной 
Церкви.

В 1653–1655 гг. патриарх Никон произвел церковную реформу, против 
которой выступил протопоп Аввакум со своими сторонниками. И там, и там 
были люди разных слоев, разного положения. По существу, в обществе 
решался вопрос о соотношении духовной власти и светской. Заседавший в 
1666-1667 гг. в Москве церковный собор признал, что царь имеет 
преимущество в делах гражданских, а патриарх в делах церковных. Церковная 
реформа показала, что общество поддается изменениям.



Контрольные вопросы

1. В чем вы видите значение Земского собора 1598 г.?
2. Назовите факторы, приведшие московское государство к Смуте.
3. Подумайте, какой из факторов стал главным, системообразующем, в 

возникновении Смуты?
4. Перечислите версии, объясняющие появление претендента на московский 

престол.
5. В чем историческое значение народного ополчения во главе с Мининым и 

Пожарским?
6. Каков был главный критерий, по которому Земский собор 1613 г. одобрил 

кандидатуру Михаила Романова на русский престол?
7. В чем вы видите значение работы Земского собора в период царствования 

Михаила Федоровича?
8. В чем историческое значение Соборного Уложения 1649 года?
9. В чем причины обострения классовой борьбы в период царствования Алексея 

Михайловича?
10. Назовите причины, приведшие к народному восстанию на Украине под 

руководством Б. Хмельницкого?



Глоссарий

Смута – эпоха в истории московского государства, характерная 
потрясениями всех основ общественной жизни, системным кризисом, 
поставившим перед обществом вопрос о самом существовании русского 
государства.

«Заповедные лета» - (от слова «заповедь» – запрет) – срок, в течение 
которого в некоторых районах Московского государства запрещался переход 
крестьян в осенний Юрьев день. Запрет вводился с 1581 г. еще во времена 
Ивана IV.

Харизма – (от греч. charisma милость, божественный дар) – 
исключительная одаренность. Семибоярщина – правительство в московском 
государстве в период 1610-1612 гг., его членами были семь бояр из знатных 
фамилий.

Гетман – выборный предводитель запорожского казачества.
Шляхта -  наименование польско-литовского дворянства.




