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Борис Годунов (1598-1605 
годы)
Что касается особы царя 
Бориса, это был рослый и 
дородный человек, своею 
представительностью 
невольно напоминавший об 
обязательной для всех 
покорности его власти; с 
черными, хотя редкими 
волосами, при правильных 
чертах лица, он обладал в 
упор смотрящим взглядом 
и крепким телосложением



Происхождение и биография

• Из незнатной семьи, отец – помещик (т.е. 
человек, помещенный на землю за 
военную службу)

• Годунов возвышается еще во времена 
Ивана Грозного. В 1570 году становится 
опричником, потом кравчим царя.

• Выдает сестру Ирину за Федора 
Иоанновича

• С 1584 года фактически находится у 
власти



«С погребения не ходя 
во свои царские хоромы, 
повеле себя <…> 
отвести простым 
обычаем в пречестный 
монастырь <…> еже 
зовется Новый девич 
монастырь», где её 
постригли и нарекли 
«во иноцех имя ей 
Александра, и 
пребываша она в келий 
своей от пострижения 
до преставления 
своего, окроме церкви 
божий нигде не 
хождаше».



Путь к власти
• Сам царь, умирая, 
выбрал себе 
преемником Федора 
Романова

• Царица Ирина и 
патриарх Иов 
добивались того, чтобы 
новым царем стал Борис

• 17 февраля 1598 года 
Земский собор избрал 
Бориса Годунова 

• Пользовался 
поддержкой церкви и 
посадских людей



Сближение с Европой

• Приглашал иностранных специалистов
• Хотел выписать ученых из-за границы и 
создать в Москве учебное заведение, 
где преподавали бы иностранные языки 
и различные науки

• Отправил 18 дворян учиться в Европу



Великий голод (1601-1603 годы)

• Природные (извержение вулкана 
Уайнапутина в Перу в 1600 году – малый 
ледниковый период)

• Социально-экономические 
(перенаселение в Европе, 
неэффективность феодального 
хозяйства, т.н. кризис позднего 
средневековья)





Великий голод

• Долгие дожди и заморозки уничтожали 
урожай несколько лет подряд

• Цены на хлеб выросли в сто раз
• Царь запрещал под страхом смерти 
продавать хлеб по завышенным ценам, но 
эта мера не помогла

• Были открыты царские амбары, начались 
раздачи хлеба голодным. Но всем его не 
хватало, а голодающие наводнили Москву



• В Москве – более 100 тыс. умерших от голода
• Борис Годунов возвращает Юрьев день
• По всей России  - восстания (самое мощное – 

1603 год, восстание казачьего атамана 
Хлопка)



Заговоры и репрессии

• Противники царя Бориса обвиняют его в 
убийстве царевича Дмитрия и Федора 
Иоанновича

• Говорят о том, что все беды оттого, что у 
власти незаконный царь, «рабоцарь»

• Появляются даже слухи, что царевич 
Дмитрий, законный наследник, выжил



Федор Романов (Филарет)
• Годунов подозревает, 
что слухи распускают 
Романовы 
(двоюродные братья 
последнего царя)

• В 1600 году 
Романовых обвинили 
в заговоре. Младших 
братьев сослали, 
старшего – Федора – 
насильно постригли в 
монахи



Григорий Отрепьев у 
Вишневецкого



Лжедмитрий I (июнь 1605-май 
1606)

• В 1604 году до 
Бориса Годунова 
доходят сведенья, 
что в Польше 
появился человек, 
выдающий себя за 
царевича Дмитрия

• Годунов велит 
охранять границы и 
не пропускать 
самозванца



Марина Мнишек
• Лжедмитрий обещал 
польскому королю 
Сигезмунду 
Смоленские и 
Черниговские земли, 
а магнату Мнишеку 
– Новгород и Псков

• Договорились о 
династическом 
браке с 
аристократкой 
Мариной Мнишек



Лжедмитрий в Польше

• «Он был испечен в польской печке, а 
заквашен в Москве» (В.О. Ключевский)

• Вместе с небольшим польским отрядом 
переходит границу, идет через Чернигов, 
Северские земли (где много 
недовольных)

• В 1605 году разбит правительственными 
войсками, отступает в Путивль

• 13 апреля 1605 года Борис Годунов 
умирает, престол наследует Федор 
Борисович Годунов



Смерть царя Бориса случилась совершенно 
внезапно и к тому же при весьма странных 
обстоятельствах. Через каких-нибудь два часа 
после обеда, когда по обыкновению 
присутствовавшие при этом врачи уже удалились, 
оставив царя, по их убеждению, в добром здоровье, 
о котором свидетельствовал и его хороший 
аппетит за обедом, — государь вообще любил 
хорошо и плотно покушать, хотя теперь 
позволительно думать, что в этом он даже 
доходил до излишества, — он вдруг не только 
почувствовал себя дурно, но и ощутил боли в 
желудке, так что, перейдя в свою опочивальню, сам 
лег в постель и велел позвать докторов (которые 
успели уже разойтись). Но прежде, чем они явились 
на зов, царь скончался, лишившись языка перед 
смертью. Незадолго до своей кончины, он, по его 
собственному желанию, с величайшею 
поспешностью был пострижен в иноческий чин, с 
наречением ему нового имени.



Войско Дмитрия в Москве



Лжедмитрий в Москве
• 1 июня 1605 года посланцы 
от Лжедмитрия прибыли в 
Москву

• Были обещаны льготы и 
милости от  «законного» 
государя

• Федор Борисович и вся 
семья Годуновых 
арестована. Федор и его 
мать были убиты (по 
официальной версии – 
отравились)

• 20 июня 1605 года 
Лжедмитрий въехал в 
Москву



Говорят, царь ненастоящий

• Суд над Василием Шуйским (обвинили в 
заговоре). Сослан в Вятку

• Обратились к инокине Марфе (Марии 
Нагой), чтобы узнать, ее ли это сын. 
Марфа узнает в юноше царевича 
Дмитрия



Царь Дмитрий
• 30 июля 1605 года – коронация 
Лжедмитрия

• Сохранил православную религию
• Не допустил поляков к управлению 
страной

• Присутствовал на заседаниях 
государственной думы и участвовал в 
принятии решений

• Но – вел слишком европейский и 
«простой» образ жизни

• Вступил в брак с католичкой Мариной 
Мнишек



Свержение Лжедмитрия

• Во главе заговора – вернувшийся из 
ссылки Шуйский

• 17 мая 1606 года Шуйский велел отворить 
тюрьмы, выпустить преступников, раздать 
оружие

• Москвичи начали убивать польских 
шляхтичей (дворян), приехавших на 
свадьбу

• Дмитрий попытался бежать, но его 
поймали, застрелили и протащили тело по 
улицам







Былина о Лжедмитрии
А втапоры стрельцы догадалися,
За то-то слово спохватилися,
В Боголюбов монастырь металися
К царице Марфе Матвеевне:
«Царица ты Марфа Матвеевна!
Твое ли это чадо на царстве сидит,
Царевич Димитрей Иванович?»
А втапоры царица Марфа Матвеевна заплакала
И таковы речи во слезах говорила:
«А глупы стрельцы вы, недогадливы!
Какое мое чадо на царстве сидит?
На царстве у вас сидит Расстрига
Гришка Отрепьев сын;
Потерян мой сын, царевич Димитрей Иванович 
(…)»





Почему свергают самозванца?

• Лжедмитрий балансировал между 
разными политическими силами

• Требования поляков не удовлетворены
• Православная церковь относилась к нему 
подозрительно

• Раздача земель дворянам требовала 
огромных средств, которых у казны не 
было

• Крестьяне надеялись на возврат Юрьева 
дня 

• НЕ БЫЛО ОПОРЫ НИ ВНУТРИ СТРАНЫ, 
НИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ



Царствование Василия 
Шуйского 

• Избран на Земском соборе
• Вступая на престол царь впервые 
присягает своим подданным – подписал 
«Крестоцеловальную грамоту»

• Обязался никого не казнить без суда, не 
слушать ложных доносов, проводить 
расследование 

• Такие гарантии давались и боярам, и 
горожанам, и «черным» людям



Канонизация 
царевича 
Дмитрия



Служилые люди. 

• Служилые «по отечеству» - служба 
передавалась от отцы к сыну. Бояре и 
дворяне. Получали за службу земли и 
титулы.

• Служилые «по прибору» - набирались из 
податных сословий. Прежде всего 
стрельцы и некоторые казаки. Получали 
жалование и платили налоги.



Бояре
• Изначально – 
феодальная 
аристократия. К 
XVII веку «боярин» 
– это чин. Давал 
право заседать в 
Боярской думе – 
совещательном 
органе при царе.



Дворяне



Стрельцы



Казачество (XVI-XVII века)
• Казак – тюркское слово. 

«Свободный, 
независимый»

• Были лично свободными 
людьми, селились в «Поле» 
– южнорусских степях, 
разоренных монголами

• К ним присоединялись 
беглые крестьяне, 
представители местных 
племен



Казачество

• Высший орган власти у казаков – круг 
(общая сходка)

• Казачью станицу (отряд) возглавлял 
атаман. Ему помогал есаул.

• Многие казаки присоединились к 
Лжедмитрию и получили щедрую награду

• Отказывались верить в смерть царя 
Дмитрия, не хотели присягать Василию 
Шуйскому



Начало Гражданской войны
Восстание Болотникова – 1606-1607 годы
• Иван Болотников – из московских 
дворян

• Присоединился в Польше к одному из 
соратников Лжедмитрия (выдававшему 
себя за спасшегося царя)

• В его войске были и крестьяне, и 
дворяне, и казаки.

• 30 июня 1607 года потерпели поражение 
от правительственных войск. 
Болотников сдался, но был казнен.





Лжедмитрий II

• Прибыл на Русь во главе отрядов 
польской шляхты и казаков атамана 
Заруцкого

• Пытался соединиться с отрядами 
Болотникова, но не удалось

• В январе 1608 года – двинулся на Москву
• Разбил лагерь в селе Тушино, туда 
прибывает Марина Мнишек

• Грабежи и разбой тушинцев настроили 
против них местное население



Тушинский лагерь



• «разумел, если верить 
одному чужеземному 
историку, и язык 
Еврейский, читал 
Талмуд, книги Раввинов» 
(Карамзин)

• «Евреи входили в свиту 
самозванца и 
пострадали при его 
низложении. По 
некоторым 
сообщениям… 
Лжедмитрий II был 
выкрестом из евреев и 
служил в свите 
Лжедмитрия I» (КЕЭ)



А в это время Василий 
Шуйский

• Непопулярен в Москве. 
• Пользуется только поддержкой патриарха 
Гермогена

• Февраль 1609 года – заключил договор со 
Швецией. Отдал Корельскую волость в 
обмен на военную помощь

• Для выплаты жалования шведам 
пришлось вводить новый налог

• Польский король Сигизмунд 
воспользовался договором как предлогом 
для вторжения в Россию



Военные действия
• Летом 1609 года – князь Скопин-Шуйский 

(родственник царя) разбил тушинцев при 
помощи шведов

• Но в дальнейшем шведы в активных 
боевых действиях не участвовали

• Сентябрь 1609 года – Сигизмунд III осадил 
Смоленск. Оборона длилась почти 21 
месяц

• Сигизмунд отозвал поляков из Тушинского 
лагеря. Лжедмитрий бежал в Калугу, где 
был убит одним из своих приближенных. 



Лжедмитри
й в Калуге



Иван Дмитриевич (ум. в 1614 году)



Королевич Владислав

• Русские бояре из 
Тушинского лагеря 
отправили 
посольство к 
Сигизмунду – 
просить на престол 
его сына 
Владислава

• 1610 год – под 
Смоленском 
заключен договор 
между Польшей и 
Россией.



Условия договора

-   Повторялась «крестоцеловальная» 
запись

- Россия сохраняла независимость и не 
становилась частью Речи Посполитой

- Шляхте запрещалось занимать 
административные должности 

- Не пришли к соглашению только 
относительно принятия Владиславом 
православия



Падение Василия Шуйского
• Царём Василием мало 
кто был доволен. 
Главными причинами 
недовольства были 
некорректный путь В. 
Шуйского к престолу и 
его зависимость от 
кружка бояр, его 
избравших и игравших 
им как ребёнком, по 
выражению 
современника.



Падение Василия Шуйского
• В 1610 году группа дворян добилась 
отречения Василия Шуйского

• Несмотря на протесты церкви (патриарха 
Гермогена) – призывают на престол 
Владислава

• Переговоры с Сигизмундом заканчиваются 
неудачей. Против перехода сына в 
православие

• Шведы, узнав о свержении Шуйского, 
оккупировала северо-западные земли



ВОЙНА С ПОЛЬШЕЙ И 
ШВЕЦИЕЙ

• Москва оказалась в руках у поляков 
(наместник Владислава Гонсевский)

• Пытался управлять государством, 
раздавал земли, но фактически никто 
ему не подчинялся

• В это время начинается созыв Первого 
ополчения для освобождения Москвы от 
поляков



Патриарх Гермоген

Вы видите, как ваше 
отечество 
расхищается, как 
ругаются над святыми 
иконами и храмами, как 
проливают кровь 
невинную… Бедствий, 
подобных нашим 
бедствиям, нигде не 
было, ни в каких книгах 
не найдёте вы 
подобного.



Первое ополчение – 1611 год

• Объединились тушинские казаки и 
дворяне, воеводы Шуйского, отряды 
дворян из Тулы, Калуги, Нижнего 
Новгорода, Рязани, Ярославля, Суздаля, 
Владимира

• Высший орган – Совет всей земли
• Во главе – рязанский воевода Прокопий 
Ляпунов, казачий атаман Иван Заруцкий 
и князь Трубецкий 



Иван Заруцкий



Осада Москвы – март 1611 
года

• Восставшим удалось захватить Белый 
город

• Поляки подожгли Москву и благодаря 
этому сумели удержать Кремль и Китай-
город

• Во время битвы за Москву отличился 
князь Дмитрий Пожарский (в бою был 
серьезно ранен)



Патриарх Гермоген отказывается 
подписать грамоту о роспуске 

ополчения



Разногласия среди 
ополченцев

• Ляпунов был убит на казачьем круге 

• Дворянство покинуло ополчение
• Осаду продолжали только казаки 
Заруцкого

• В это время Сигизмунд захватил 
Смоленск. Объявил, что сам займет 
русский престол

• Июль 1611 года – шведы взяли Новгород 
и осадили Псков





Второе ополчение – 1611 год

• Нижегородский земский староста Кузьма 
Минин начал сбор средств на новое 
ополчение

• Возглавил войско князь Дмитрий 
Пожарский

• Управлял ополчением Совет всей земли
• В 1612 ополчение двинулось к столице. 
По дороге к ним присоединялись 
служилые и посадские люди



Второе ополчение

• В Ярославле – штаб и казна ополчения
• Собирают обязательный налог – одну 
пятую имущества с населения, церквей 
и монастырей

• Казаки Заруцкого не присоединились к 
новому ополчению, отступили в 
Коломну, затем Заруцкий и Мнишек 
бежали в Астрахань



26 октября 1612 года – поляки 
капитулировали. 



Выборы царя
«Князь же Дмитрей Тимофиевичь Трубецкой 
учреждаше столы честныя и пиры многия на 
казаков и в полтора месяца всех казаков, 
сорок тысящ, зазывая к собе на двор по вся 
дни, чествуя, кормя и поя честно и моля их, 
чтоб быти ему на России царем и от них же 
казаков похвален же был. Казаки же честь от 
него принимающе, ядяще и пиюще и хваляще 
его лестию, а прочь от него отходяше в 
свои полки и браняше его и смеющеся его 
безумию такову. Князь же Дмитрей 
Трубецкой не ведаше лести их казачей...»



Избрание Михаила 
Федоровича

• Избран в феврале 
1613 года на Земском 
соборе

• В это время даже 
отсутствовал в 
Москве!

• Его избрание во 
многом – заслуга 
казачества

• «Миша Романов 
молод, разумом еще 
не дошел и нам будет 
поваден»



Иван Сусанин



Правление Михаила Федоровича 
(1613-1645 годы)

• Важную роль играл патриарх Филарет 
(Федор Романов)

• Никаких договоров с подданными 
заключено не было (власть снова 
становилась самодержавной)

• Регулярно созывались Земские соборы 
(до 1653 года)





Последствия Смуты
• Казна опустела
• Расцвело взяточничество и 
казнокрадство

• Шайки бандитов грабили население
• Сократилось население (особенно, 
крестьян) и количество распахиваемой 
земли

• Законы не соблюдались, некому за этим 
следить

• Служилые люди обеднели и разорились
• Идет война с Польшей и Швецией





Деулинское перемирие

• Владислав по-прежнему претендовал на 
русский престол

• 1 декабря 1618 г. между Россией и Речью 
Посполитой было подписано 
Деулинское перемирие на 14 лет и 6 
месяцев.

• Россия лишилась Смоленских и 
Новгород-Северских земель



Столбовский мир
• Продолжать войну со Швецией не было ни 
сил, ни ресурсов

• Швеция тоже искала мира
• При посредничестве Англии в 1617 году был 
заключен Столбовский мир

• Шведы возвращали Новгород, Старую 
Руссу, Ладогу

• Русские уступили Ивангород, Копорье, 
Орешек, Корелу

• Также Россия выплачивала контрибуции (20 
тыс. рублей)





Смоленская война (1632-1634)

• Срок перемирия истек
• Русские решили вернуть утраченные 
земли

• Во главе войска боярин Михаил 
Борисович Шеин

• Осадили Смоленск
• В 1633 году к Смоленску подошли 
польские войска во главе с 
Владиславом IV



Капитуляция русского войска

• Русское войско 
оказалось в окружении

• Участилось 
дезертирство

• Шеину пришлось 
согласиться на 
капитуляцию

• В Москве был обвинен 
в измене и казнен



Капитуляция Михаила Шеина



Поляновский мир – июнь 1634 года

• Польше возвращались все города, 
захваченные русскими во время войны

• Смоленск оставался у поляков
• Владислав официально отказывался от 
российского престола



Дикое поле



Оборона южных границ

• Крымские татары оставались серьезной 
угрозой

• Для обороны от них создан целый ряд 
городов, валов, крепостей. Один из 
крупнейших городов – Тамбов (1635).

• В 1637 году донские казаки самовольно 
захватили Азов и получили от царя приказ 
его удержать. 

• В 1641 году город осадили турки



Остатки Азовской крепости



Азовское сидение
Ведаем, какие мы в Московском 
государстве на Руси люди дорогие, ни к 
чему мы там не надобны… А государство 
Московское многолюдно, велико и 
пространно… А нас на Руси не почитают 
и за пса смердящего. Отбегаем мы ис 
того государства Московского из работы 
вечныя, ис холопства невольного, от бояр 
и от дворян государевых… Кому об нас 
там потужить?.. А се мы взяли Азов город 
своею волею, а не государским повелением



Примирение с турками

• Казаки удержали разрушенную 
крепость, осада была снята

• В Москве был созван Земский собор, 
цель – решать, брать Азов под свою 
власть или нет (по сути – решение о 
войне с Турцией)

• Итог: с Турцией был заключен мир и 
были возвращены утраченные 
территории, а казакам выплачено 
жалование из царской казны.



Сближение с Европой. Иностранные 
специалисты. Поселения иноземцев 

(будущая Немецкая слобода)



Семья и наследники

Венчание с Евдокией Стрешневой



Алексей Михайлович 
(1645-1676)• Получил прозвище 

«Тишайший»
• Отличался веселым 
нравом и приятной 
наружностью

• Примерный семьянин, 
благочестивый 
человек

• При том – любитель 
светских развлечений 
(охота, обеды, игра в 
шахматы)



Забава его состоит в соколиной и псовой 
охоте. Он содержит больше трёхсот 
смотрителей за соколами и имеет лучших 
кречетов в свете, которые привозятся из 
Сибири и бьют уток и другую дичь. Он 
охотится на медведей, волков, тигров, 
лисиц или, лучше сказать, травит их 
собаками. Когда он выезжает, Восточные 
ворота и внутренняя стена города 
запираются до его возвращения. Он редко 
посещает своих подданных… Когда Царь 
отправляется за город или в поле для 
увеселений, он строго приказывает, чтобы 
никто не беспокоил его просьбами.

Сэмюэль Коллинз
английский врач при царском дворе





Ехал сам царь, окруженный 24 алебардистами, из 
коих два предшествующие несли два палаша. 
Царь в богатой броне, сверх которой была у 
него короткая одежда, украшенная золотыми 
позументами, на груди открытая, чтобы можно 
было видеть броню. Поверх этой одежды, у него 
было другое одеяние, чрезвычайно длинное, 
отовсюду висячее, с одной только стороны 
закрытое, шитое золотом: на этом одеянии 
видны были три большие выпуклости, 
усаженные драгоценными камнями и жемчугом. 
На голове у него был шлем, вверху, по старинной 
форме, заостренный, а на нём было царское 
золотое яблоко с крестом, усаженным также 
драгоценными камнями. Спереди каски был 
солитер, вправленный крупный драгоценный 
камень, ценимый в несколько тысяч





Царский двор при Алексее 
Михайловиче

• Пышные выезды
• Строгий придворный ритуал:
- Ранний подъем, заутреня
- Встреча с царицей
- «Сидение» с боярами
- Обедня
- Царский обед
- Сон
- Вечерня
- Вечер в кругу семьи



Семья и брак

• Царь вступил в брак с Марией 
Милославской

• Боярин Борис Морозов женился на ее 
сестре Анне. 

• Милославские и Морозовы приобрели 
огромное влияние на царя



Рост налогов
• 1646 год – введена пошлина на соль (две 
гривны за пуд)

• Это вызвало недовольство.

• В 1647 году пришлось отменить пошлину. 
Но понизили жалование служилым людям

• 1648 год – восстание – «Соляной бунт». 
Восставшие подожгли город, убивали 
царских чиновников (винили во всем 
Морозова). Пытались передать царю 
челобитную.



Соляной бунт – 1648 год



Требования восставших были 
удовлетворены!

• Некоторые чиновники были выданы 
восставшим и казнены

• Морозов отправлен в ссылку
• Отменены пошлины
• Созван Земский собор



Соборное уложение – 1649 год

• Цель собора – разработать новый свод 
законов

• Комиссию возглавил князь Никита 
Одоевский

• Новое уложение:

- Увеличило земельный оклад помещиков
- Установило бессрочный сыск крестьян
- Все посадские люди были включены в 
тягло



Закрепощение
• Бессрочный сыск крестьян
• Штраф за укрывательство беглых крестьян
• «Крепостное» состояние – наследственное
• Если крепостной вступал в брак – вся 
семья переходила в «крепость»

• Имущество крестьянина – собственность 
помещика

• НО крестьянин мог стать холопом 
(крепостным) только добровольно



Закрепощение посадских 
людей

• Все перешли в «тягло» – т.е. стали 
государственными людьми

• Также не могли переселяться, 
переходить к другому хозяину и т.п.

• Также бессрочный сыск, за 
укрывательство не только штраф, но и 
физическое наказание



Промышленность
• В XVII веке – уже не на заказ, а на рынок 

(мелкотоварное производство)

• Специализация отдельных районов:

- Поволжье – кожи
- Поморье – соль, дерево
- Смоленск, Новгород – лен
- Тула – металлообработка
Появляются первые мануфактуры – 
металлургические





Русские мануфактуры



Торговля
• Начинает складываться единый рынок!

• Крупнейший торговый центр – Москва.

• Ярмарки – Макарьевская (Нижний 
Новгород), Ирбитская (Урал)

• Широкая внешняя торговля, но в основном в 
руках иностранцев: 

- С востоком по Волге и Каспию через 
Астрахань. 

- С Западной Европой через Смоленск, 
Псков, Новгород (по суше)

- Единственный торговый порт - Архангельск 



Усиление самодержавия
• В Уложении прописывались 
наказания за 
государственные 
преступления «словом и 
делом»

• За государственную измену в 
любом виде – смертная казнь

• Поощрялись доносы
• Власть ничем не ограничена. 
Со второй половины XVII века 
перестают созывать соборы.

• Высший совещательный 
орган – Боярская дума



Реформы местного 
управления

• Расцвет приказной системы (более 80 
приказов, к концу столетия осталось 40):

- Финансовые
- Военные (Стрелецкий, Пушечный)

- Территориальные (Смоленский, 
Сибирский) 

- Приказы, управлявшие царским 
имуществом (Казенный, Конюшенный)

Власть на местах – воеводы. Содержало 
воеводу местное население.



Армия
• Главная военная сила – дворянское 
ополчение. Уклонялись от службы.

• Стрелецкое войско – нерегулярное. В 
свободное от службы время занимались 
своим хозяйством и торговлей.

• При Алексее Михайловиче создаются 
полки нового строя. Лучше вооружены. 
Под командованием офицеров-
иностранцев. Рейтарские (конные) и 
солдатские (пехотные). Прообраз 
регулярной армии.







Взаимоотношения с Украиной

• Большая часть Украины входила в состав 
Речи Посполитой

• Поляки нанимали казаков для охраны 
границ, за это платили жалование казакам, 
внесенным в реестр (но казаков 
становилось больше, а реестр не 
расширялся)

• Из-за этого – восстания, недовольные 
стекались в Запорожскую Сечь

• Главой казачества был выборный гетман



Богдан 
Хмельницкий

• В 1648 году – 
выступление 
казаков под 
руководством 
сотника Богдана 
Хмельницкого

• Одержал ряд побед 
над войсками 
польского гетмана 
Потоцкого



Декабрь 1648 – Богдан 
Хмельницкий занял Киев



Хмельницкий и Россия
• 1649 год – сражение у Зборова. Одержал 
победу над польским королем. 

• Заключили мир. Хмельницкий – гетман 
Украины. Казачий реестр увеличен. 
Должности могли занимать только 
православные. Власть шляхты 
ограничена.

• Уже в 1651 году – поражение казаков от 
Польши. Условия мира пересмотрены.

• Хмельницкий просит помощи у России



Новая война
• 1653 год – Земский собор принимает 
решение взять Украину под свое 
покровительство

• 1654 год – Украинская рада одобряет это 
решение и принесла присягу русскому 
царю

• Украина во многом сохраняла 
самостоятельность:

- Сохранялось выборное управление
- Гетман обладал правом вести 
самостоятельную международную 
политику и вершить суд



Русско-польская война 1654-1667 
годы



Военные успехи

• К 1654 году русские заняли территорию 
всей восточной Белоруссии

• Заняли Смоленск, Полоцк, Витебск, 
Минск

• Одновременно на Польшу напали 
шведы



Перелом в войне
• Шведы заняли значительную часть 
Польши, захватили Варшаву и стали 
угрожать уже русским границам

• Россия объявила войну Швеции, 
вступила в войну на территории 
Эстляндии, осадила Ригу

• Война с Польшей затянулась. Часть 
казаков после смерти Хмельницкого 
вернулась в Речь Посполитую



Андрусовское перемирие

• В 1661 году начались переговоры, но 
только в 1667 году было заключено 
перемирие на 30 лет

• Россия приобрела Левобережную 
Украину и Смоленск, а также Киев на два 
года

• Речь Посполитая сохранила 
Правобережную Украину и Белоруссию



Рубль Алексея Михайловича



Бунташный век
• Середина века – целый ряд восстаний в 
крупных городах

• 1650 – Псков и Новгород, повышение цен 
на хлеб

• 1662 год – «Медный бунт» в Москве
• Правительство выпустило медные деньги 
и приравняло их по цене к серебряным. 
Налоги собирали в серебре, а жалование 
платили в меди.



1662 год – медный бунт



Медный бунт

• Медь обесценилась. Летом 1662 года за 
1 серебряный рубль давали 8 медных

• В июле 1662 года вспыхнул бунт. 
Бунтовщики устремились в 
Коломенское, требовали выдачи 
«виновных» бояр (в т.ч. Милославского)

• Были вызваны стрелецкие полки. 
Погибло около 7000 безоружных людей, 
150 бунтовщиков повешено



Последствия

• Медные деньги изъяли из обращения
• Чтобы пополнить казну установлена 
государственная монополия на ряд 
товаров

• Увеличили налоги
• Взяли денег в долг у монастырей





Донское казачество
• Население Дона – казачество
• Запрещено заниматься земледелием, 
основные занятия – рыбный промысел и 
охота

• Царское жалование деньгами, хлебом и 
порохом

• Доход от набегов на Турцию и Крымское 
ханство

• «С Дону выдачи нет»

• Среди казачества нет равенства. Были 
зажиточные – «домовитые» и бедные – 
«голутвенные»



Восстание на Дону
• После оставления 
Азова – нет выхода в 
Азовское и Черное 
моря

• Стали нападать на 
Поволжье и 
Каспийское побережье

• Рубеж 60-70-х годов – 
крупное восстание. 
Предводитель – 
Степан Разин



Поход «за зипунами» – 1667-1669 годы

• Нападали на караваны на Волге
• Яик и Яицкий городок
• Побережье Каспийского моря
• Баку, Дербент
• В 1669 году вернулся в Астрахань
• Приобрел огромное уважение и 
авторитет среди казаков



Разин и персидская княжна



Новый поход – 1669 год

• Против бояр - «изменников»

• Вверх по Волге
• Захватил Царицын, ввел там казачье 
административное устройство

• 1670 год - Астраханцы открыли ворота 
Разину, сдали город и выдали воеводу



Взятие Астрахани
«Астараханские, де государь, стрельцы 
своровали, тебе, великому государю, 
изменили и... Астарахань ему... Стеньке 
Разину, здали, и ворота ему... отворили... 
А которые, государь, по твоему... указу 
были в Астарахани... головы московских 
стрельцов, и дворян московские, и 
жильцы, и головы астараханских 
стрельцов, и астараханцы дворянедети 
боярские... тебе, великому государю, 
радели и с ним, богоотступным вором, 
бились,— и он... тех твоих великого 
государя ратных людей побил многих»



Вверх по Волге

• Разин рассылает «прелестные письма», 
призывает людей переходить на его 
сторону, убивать чиновников, бояр, 
дворян

• Распускает слух, что с ним сын царя 
Алексея Михайловича, Алексей (на тот 
момент уже умерший)

• Саратов и Самара переходя на сторону 
Разина





Поражение восстания

• На борьбу с Разиным царь отправил 60 
тысяч стрельцов и служилых людей

• Осадил Симбирск, но был разбит 
правительственными войсками

• Авторитет атамана упал, домовитые 
казаки боялись царского гнева и решили 
выдать Разина

• 6 июня 1671 года Степан Разин был 
казнен в Москве





Цели восставших – правление 
казачества?



Освоение Сибири и Дальнего 
Востока



Русские в Сибири
• Местное население – кочевые и 
полукочевые народы, охотники, рыболовы, 
оленеводы. Ок. 200 тыс. человек. Платили 
подать - ясак

• К концу XVII века русских в Сибири уже 150 
тыс. человек

• С приходом русских начинает развиваться 
земледелие, Сибирь полностью снабжала 
себя хлебом

• Основывались крепости - остроги 
(Енисейский, Красноярский)



Русские первопроходцы



Церковный раскол

• В 40-х годах XVII века в Москве – «Кружок 
ревнителей древнего благочестия»

• Царский духовник Стефан Вонифатьев, 
будущие враги Никон и Аввакум, 
настоятель московского Казанского 
собора Иоанн, царский постельничий 
Федор Ртищев

• Возмущались упадком нравов 
духовенства, сокращение служб, 
разночтения в богослужебных книгах, 
ошибки в обрядах



Патриарх Никон (с 1652 года)

• Начинает реформу в 
обрядовой области

• Берет за основу 
греческие книги, хочет 
повысить авторитет 
Русской православной 
церкви, 
противопоставить ее 
церкви «латинской»



Церковная реформа
• Заменяет русские обряды греческими:

- Крещение тремя, а не двумя перстами
- Во время службы троекратное повторение 

«аллилуйя»

- Во время крестного хода – двигаться 
«посолонь», а не против солнца

- Изменилось написание некоторых имен, в том 
числе «Иисус», (а не «Исус», как раньше)

- Исправлялись на греческий манер книги и 
иконы, не исправленные подлежало 
уничтожить



Протесты
• Многие на Руси восприняли 
реформу как нарушение 
догматов

• Боялись сближения с 
католичеством

• Среди противников 
реформы – бывшие 
сторонники Никона

• В 1654 и 1656 годах – 
Церковные соборы. 
Противники реформ были 
отлучены от церкви и 
сосланы в Сибирь



Протопоп Аввакум



Сожжение протопопа Аввакума – 
1682 год



Падение Никона

• Многие в боярской среде были 
недовольны влиянием патриарха на 
царя

• Сам Алексей Михайлович начал 
конфликтовать с патриархом

• В 1667 году на церковном соборе Никона 
лишили патриаршего сана

• Никон скончался в 1881 году в заточении 
и бедности



Старообрядчество
• С падением Никона реформы не 
прекратились

• Их противники – староверы (или 
старообрядцы) были осуждены и прокляты 
на церковном соборе

• Старообрядцы уходили в леса, прятались 
в скитах

• Соловецкий монастырь не желал 
отказываться от старой веры и подвергся 
осаде





Боярыня Морозова



Старообрядчество

• Одни старообрядцы перекрещивали 
священников-никониан

• Другие решили, что с приходом 
«антихриста» священство погибло. 
Возникла беспоповщина. Не было 
священников, только духовные 
наставники



Смерть Алексея Михайловича
1676 год 

• На престол взошел старший сын царя – 
14-летний Федор. В его окружении – 
бояре Милославские

• В 1882 году Федор скончался. Остался 
его младший брат Иван и сын от второй 
жены А.М. Натальи Нарышкиной – Петр. 
Но Иван был слабоумным.

• Милославские организовали стрелецкий 
заговор. Неугодные бояре были убиты. 



Царевна 
Софья

• Старшая 
дочь 
Алексея 
Михайлович
а стала 
регентом 
при 
малолетних 
братьях



Двоевластие


