
Россия в XVII  веке. Смутное 
время.

Смутное время – период 
фактического безвластия, хаоса и 

небывалых общественных 
потрясений.

1604 – 1613  гг.



Причины смуты.
1. К началу XVII века процесс становления российской государственности не был 

завершен, в нем накопились противоречия, вылившиеся в тяжелый кризис. 

2. Династический кризис вызвал растерянность в народе, а в верхних слоях знати 
возбудил хищные амбиции, стремление к власти и привилегиям. 

3. Предпосылки смуты зарождались еще в период правления Ивана Грозного, 
централизаторская политика которого проводилась с крупными издержками. 
Разнузданность опричников и крайняя бесцеремонность в выборе политических 
средств нанесли тяжелый удар по общественной нравственности, заронили 
сомнения и шаткость в умы людей. 

4.  Ситуацию усугубляли экономические трудности, ставшие результатом истощения 
сил страны в Ливонской войне и постоянного напряжения на южных рубежах, 
создаваемого Крымским ханством, а также неурожаем.



Правление Бориса Годунова 
фактически 1584 – 1605 гг.
формально 1598 – 1605 гг.

Царствование Федора Иоанновича (1584 – 1598 гг),
 сына Ивана Грозного, было временем политической
 осторожности и успокоения народа после опричнины.
 За спиной несамостоятельного Федора его шурин – 
Борис Годунов, выполняя регентские функции, сумел 
стать фактическим правителем государства. 
В январе 1598 года после смерти Федора не 
осталось законных наследников престола. Земский
 собор избрал на  царство Годунова, популярность
 которого была непрочной.
С 1584 г. Конюший и глава Земского приказа. 
Проводил политику укрепления самодержавия и 
усиления крепостной зависимости крестьян. По 
инициативе Бориса Годунова было учреждено 
патриаршество на Руси с 1589 г., заключен Тявзинский
 мир со шведами в 1595 г, укреплены западные и 
южные рубежи, активизировалась внешняя торговля, 
началось освоение Сибири, велось церковное и 
гражданское каменное строительство. 





Многие его начинания были прерваны голодом 1601- 1603 
гг., имевшим катастрофические последствия для 
страны. Смута появилась прежде всего в умах и 
душах людей. Народ бедствовал, а в то же время знать 
устраивала дележ богатства и привилегий. 

• Безвластие и потеря централизующих начал вели к 
оживлению местного сепаратизма. Собранные до 
этого в единое государство отдельные земли стали 
вновь проявлять признаки обособленности.

• В 1603 г. В центральных уездах страны действовали 
отряды крестьян и холопов под руководством 
Хлопка. Хотя восстание было быстро подавлено, 
внутриполитическая ситуация в стране не 
стабилизировалась.

Осенью 1604 г. Из Речи Посполитой в пределы 
Московского государства двинулся самозванец 
(Лжедмитрий I) выдававший себя за погибшего в 
Угличе царевича Дмитрия. 

После смерти Бориса Годунова 13 апреля 1605 года на 
сторону Лжедмитрия перешла значительная часть 
русского войска. Объединенная рать двинулась к 
Москве, где 1 июня произошел переворот в пользу 
самозванца. Семья Годунова была убита. 





Лжедмитрий I 
(июнь – 1605 г – май 1606 г.)

• Подражая польскому королю, 
Лжедмитрий переименовал 
Боярскую думу в Сенат, внес 
изменения в дворцовые церемонии. 
Самозванец опустошил казну 
расходами на содержание польской и 
немецкой стражи, на развлечения и 
подарки. Всеобщее возмущение 
вызвала его женитьба на католичке 
Марии Мнишек. В среде боярской 
знати созрел заговор, 17 мая 1606 г. 
Во время восстания горожан против 
поляков Лжедмитрий был убит.



Царем был избран Василий Шуйский (1606 – 1610 гг.) 
Новый царь не пользовался доверием народа. 
Распространение слухов о «спасении»  царя Дмитрия привело к массовому движению 
против Шуйского под лозунгом возвращения на трон «истинного царя» Дмитрия Ивановича. 

Восстание возглавил Иван Болотников (1606-1607 гг.), оно охватило огромную 
территорию (Камарицкая волость, Рязанская земля, Поволжье и др.) многотысячная
 армия повстанцев (казаки, холопы, посадские, крестьяне, мелкопоместные 
дворяне) осенью 1606 года осадила Москву. После нескольких сражений с царским 
войском Болотниковцы отступили к Туле и после 3- ех месячной осады в сентябре
 1607 года вынуждены были сдаться.  
Болотников был сослан в Каргополь, где был ослеплен и утоплен.



Однако уже в начале 1608 года в
 Северской земле появился новый
 самозванец – Лжедмитрий II, под 

знамена которого стали 
собираться все недовольные 
правлением Василия Шуйского.

 На территорию ослабленной 
междоусобной войной России 
двинулись отряды польских 
шляхтичей и запорожских 
казаков. В июне 1608 года 
войско Лжедмитрия подошло к 
Москве, не сумев взять город, 
они стали лагерем у села 
Тушино. Была образована 
«воровская Боярская дума», 
действовали приказы от имени 
«царя Дмитрия», жаловались чины 
и земли. Лжедмитрий II получил 
прозвище «Тушинский вор» или 
просто «вор».



Для борьбы с самозванцем Василий 
Шуйский заключил 

договор со Швецией, которой за 
помощь Роcсия уступила Ладогу
 и Карелу. 
В сентябре 1609 года в пределы
 России вторгся польский
 король Сигизмунд III и осадил
 Смоленск. 
В мае 1610 г. Польская армия во 
главе с гетманом Жолкевским 
двинулась на Москву и в  битве 
под селом Клушино разгромила войска
 В. Шуйского.
 В Москве 17 июля 1610 г. Бояре и 
дворяне ворвались во дворец и 
потребовали от царя отречься от 
престола. Василий Шуйский был 
пострижен в монахи, а участники 
заговора дали клятву «выбрать 
государя всей Земли».





Власть перешла к временному боярскому правительству во главе с князем 
Мстиславским – так называемой  «семибоярщине». 17 августа 1610 
года новое правительство заключило с гетманом Жолкевским договор 
об избрании на русский престол польского королевича Владислава и 
впустила в столицу польский гарнизон. 

Вскоре шведы захватили Псков и Новгород. 



Подъем патриотических 
сил.

• Действия боярского 
правительства были расценены 
в стране как акт предательства и 
послужили сигналом к 
объединению патриотических 
сил под лозунгом изгнания 
иноземных захватчиков и 
избрания государя «всей 
земли». Во главе движения 
встали служилое дворянство и 
верхушка посада некоторых 
городов. 

• Было создано первое ополчение 
в 1611 г., которое возглавили 
Ляпунов и Заруцкицй, но оно 
потерпело поражение из за 
несогласованности действий 
руководства.





В 1612 году было организовано 
второе ополчение в городе 
Нижний Новгород.

Это ополчение было более 
организованным и его действия 
имели успех, столица была 
освобождена, встал вопрос о 
государе.



Правление первых Романовых. Государственное и общественное 
развитие России после смуты.

Земский собор 1613 года избрал царем Михаила Федоровича Романова. 
Михаил Романов (1613 – 1645 гг). Он создал правительство, которое завершило 

борьбу с иноземными захватчиками и внутренними междоусобицами бояр, 
начало восстановление хозяйства страны, разрушенного в результате смуты.

По завершению смутного времени международное положение России было 
сложным. По Столбовскому миру Швеция вернула Новгород и 
Новгородскую землю, оставив за собой Ижорскую землю с рекой Нева и 
выходом в финский залив. Речь Посполитая получила Смоленскую 
землю.



Взяв курс на стабилизацию положения в стране, правительство опиралось 
именно настроение большинства. В государстве, подорванном смутой, 
юный и малоопытный царь Михаил мог удержаться на престоле 
только благодаря общественной поддержке – Земские соборы 
собирались регулярно (10 лет ежегодно).

 В руках царя сосредоточилась вся полнота власти (верховной, 
законодательной, исполнительной и судебной). Все 
государственные органы действовали по царским указам. 
Центральное управление представляло собой систему приказов.



Приказы делились на общегосударственные 
(посольский, поместный, разрядный и др.) 
и территориальные (сибирский, 
малороссийский).

Особое место в административном устройстве 
занимала Боярская дума. В нее входили, в 
основном, представители 
аристократических фамилий. Технические 
функции выполняли дьяки, секретари и 
докладчики. При царях Михаиле Федоровиче 
и Алексее Михайловиче (1645-1676 гг.) 
наряду с Боярской думой действовала 
«ближняя» или  «тайная» думы, состоявшая 
из доверенных лиц, приглашенных царем. В 
1619 – 33 гг. фактическим правителем 
страны был патриарх Филарет, отец царя.

Боярская дума обсуждала административные и 
судебные вопросы, составляла указы и 
законы. Члены думы для проведения 
мероприятий (конкретных) создавали 
специальные комиссии, а также 
назначались послами, начальниками 
приказов, полковыми и городовыми 
воеводами.



Особое значение в тот период имела 
централизованная военная 
организация. Военные силы носили 
характер ополчения, регулярным 
войском были только стрельцы. 
По мере стабилизации 
государственных финансов 
создаются военные части, 
получившие более регулярный 
характер. Это были драгунские, 
рейтарские и пехотные полки. 
Появились казачьи 
формирования.

При первых Романовых еще больше 
усилилось влияние церкви на 
общественную жизнь.

Сокращалась самостоятельность 
местной власти, в волости и 
области назначались воеводы, в 
руках которых была сосредоточена 
вся военная  и гражданская 
власть.



• Все сословия были обязаны служить государству, и 
отличались лишь характером возложенных на них 
повинностей. Население делилось на служилых тяглых 
людей.

• Дворяне получали за службу поместья из государственных 
земельных фондов. Потомки вотчинников, в свою очередь, 
активно привлекались к государственной службе. Это вело 
к стиранию  граней между вотчинным и поместным 
землевладением.

• Тягло -  в 15 веке начале 18 вв. -  система денежных и 
натуральных государственных повинностей крестьян и 
посадских людей. К тягловому сословию принадлежали 
крестьяне, посадские и купечество.

•  Государство упорядочивало  налоговую систему, 
вводились дополнительные налоги:

• 10 – тина – взималась в пользу церкви;
• 5 – тина -  (пятая деньга) – взималась  с 1619 г.  

Дополнительный налог с целью пополнения казны – пятая 
часть движимого имущества тяглого населения.

• С этой же целью взимались, так называемые, «запросные 
деньги» с духовенства и служилых людей. Были отменены 
все льготы городов и земель по выплате налогов, 
ликвидировались «белые слободы». 



География страны, становясь 
все обширнее, вызывала 
миграцию на новые земли, 
часто бесконтрольную, 
когда страдала система 
государственных налогов. 
Ничего лучшего, нежели 
юридическое прикрепление 
людей, правительство в  
тех условиях придумать не 
смогло. При этом на 
практике к тем, кто бежал на 
новые окраины, серьезных 
мер, чаще всего не 
применялось. 

В 1637 г. Был издан указ об 
увеличении срока сыска до 
9 лет для беглых крестьян, 
а в  1642 – до 10 лет для 
беглых и  15 лет для 
вывезенных крестьян.



• К середине XVII века сельское хозяйство и ремесло 
оправилось от последствий смутного времени. 
Восстановились и выросли рыночные связи, происходило 
массовое превращение городского ремесла в мелкое 
товарное производство,  углублялась ремесленная 
специализация некоторых городов, начало развиваться 
купеческое и дворянское предпринимательство. Появились 
первые мануфактуры. В Москве работали Пушечный, 
монетный, печатный, бархатные дворы, оружейная и 
хамовная палаты. При поддержке государства строились 
первые металлургические и стекольные заводы.

• Складывался всероссийский рынок. Увеличивалось число 
городских и сельских торгов. Торги в крупнейших городах 
(Москва, Ярославль и др., Макарьевская ярмарка – близь 
Нижнего-Новгорода)  приобрели общерусское значение. 
Морская торговля со странами Западной Европы 
осуществлялась через единственный порт – Архангельск 
(Белое море) на его долю приходилось ¾ торгового оборота 
страны. 



• В деревне, где проживало 90% населения 
страны, господствующим было натуральное 
сельское хозяйство, преимущественно 
носившее экстенсивный характер.

• Рост налогов, усиление эксплуатации 
горожан вызвали «соляной бунт – 1648 г.», 
новгородское восстание – 1650 г., «медный 
бунт» - 1662 г.

• Правительством царя Алексея 
Михайловича составлен свод законов, т.н. 
«Соборное уложение» - 1649 г., согласно 
которому чинновладельческие, 
дворцовые и государственные крестьяне 
лишались права выхода, а розыск и 
возврат не имел срока давности. 
Завершилось оформление крепостного 
права в России.



Освоение русскими Сибири в XVII в.



• В XVII веке русское продвижение в Сибирь 
приобретает необычный размах. Правительство 
поощряло заселение Сибири ссудами и 
податными льготами. В Москве освоение 
сибирских земель рассматривалось как задача 
первостепенной важности. Состав первых 
поселенцев был довольно разнообразным. Кроме 
казачества, служилых людей и промысловиков в 
Сибирь «по государеву указу» шли ремесленники 
и пашенные крестьяне. Часто переселенцами 
были ссыльные из числа уголовных 
преступников и «иноземцы» из числа 
военнопленных. 



Первые укрепления возникли еще в смутное время 
и до него: Тюмень, Тобольск, Пелым, Сургут, 
Обдорск, Томск, Туруханск, Мангазея. В  1618 г. – 
Кузнецкий острог, 1619 – Енисейский, 1628 – 
Красноярский, 1661 – Иркутский остроги. 

От Енисея к Лене и Тихому океану отряды 
землепроходцев двигались, преодолевая 
противодействие многих местных племен. 

В этом продвижении выделялись отряды Ерофея 
Хабарова, Владимира Атласова, братьев 
Поярковых. Процесс вхождения сибирских 
народов в состав Российского государства 
завершился в течение XVII века.



Церковный раскол.
• Церковь влияла на все стороны общественной 

жизни России. 
• С 1619 года по 1633 год русским патриархом был 

Филарет – отец царя Михаила, ставший 
фактическим правителем страны и 
определявший мысли и поступки сына.

• Церковь формировала державную идеологию, 
поставив сою проповедь на службу 
государственному и национальному единству, 
развивая идеи Сергия Радонежского с их сильным 
зарядом патриотизма.

• В 1652 году патриархом русской церкви стал 
Никон Он вытребовал для себя титул «Великого 
государя», заявляя о необходимости решающего 
значения его голоса в любом государственном деле. 

• В следующем (1653) году была проведена 
церковно- обрядовая реформа. (Вводилась 
греческая обрядность вместо старорусской: 
троеперстное крестоположение, символом культа 
стал 4- ёх конечный крест вместо 8 – ми конечного). 
Были также исправлены церковные книги.

• Церковью поддерживалась геополитическая 
концепция «Москва – третий Рим», согласно 
которой Москва объявлялась центром 
православного мира и защитницей всех 
православных.



• Никонианская реформа имела 
политический подтекст. Именно в 
это время решается вопрос о 
присоединении Малороссии – 
Украины к России. ( 
Продемонстрировать отсутствие 
различий между православием в 
Московии и на Украине).

•  Раскол произошел из-за внешней 
атрибутики, но и он имел формы 
крайнего противостояния. Аввакум и 
его соратники старались действовать 
силой логики, а за их противниками 
стоял царь.

• Реформа проводилась с помощью 
насилия. Никон был склонен к 
бескомпромиссности и 
прямолинейности. Он стремился 
поднять церковь над царской 
властью – царепапизм. Он был 
лишен патриаршего звания. 
Реформа проводилась жестокими 
методами, и это вызвало обратную 
реакцию народа (старообрядцы 
уходили в леса).



• Идея страшного суда для старообрядцев имела не 
мифологический, а глубоко нравственный смысл. Для 
никонианцев же идея страшного суда перестала учитываться 
в исторических прогнозах, стала предметом риторических 
упражнений. 

• Последствия раскола.
• Нежданным последствием принятия никонианства стал 

экономический подъем, держась за старину в какой - то мере 
нельзя было прогрессивно развивать экономику страны. Вера 
запрещала общаться с «басурманами» и накапливать 
богатства, больше полагалось думать о душе и загробной 
жизни, нежели о предпринимательстве и пр.

• Раскол общества и затяжная смута. (Боярыня Морозова, 
Соловецкое восстание, Ссылка и казнь Авакума).

• Безболезненное вхождение Украины в состав России.
• Идея – «Москва Третий Рим» начала реализовываться.


