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«Смутное время в Российском государстве
О сущности смуты и причинах  смутноговремени в России

а) Важные пояснения:

1. С XVII в. начинается новый период всемирной истории. В 
передовых странах Европы – Нидерландах и Англии – произошли 
буржуазные революции, положившие конец    Эпохе средневековья.

2. Россия в конце XVI – начале XVII веков пережила такие потрясения 
(Смуту), которые поставили государство на грань распада.

3. Смута – возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее    
неповиновение, раздор меж народом и властью.

    (Из словаря В.И.Даля)

4. Смута – это гражданская война (Современная историография).
     (О сущности смуты говорили все крупные историки, 

в т. ч. и советская историография)



Призвание Михаила Федоровича Романова на 
царство 14 марта 1613 года. Худ. Г.И. Угрюмов



Избранный на Земском соборе 
царь Михаил Романов правил 32 года (1613-1645). 



Царские регалии Михаила Фёдоровича



Основным содержанием внутренней политики было 

� 1)стабилизировать внутриполитическую ситуацию и 
укрепить аппарат управления;  

 
� 2) начать восстановление разрушенного хозяйства и 

укрепить социальную опору правительства — среднее и 
мелкое дворянство;

 
� 3) нормализовать отношения с соседними странами, 

прежде всего с Польшей и Швецией.



В первые годы (1613-1619)

⚫ почти постоянно заседавшие Земские соборы
⚫ личное влияние его матери — инокини Марфы 

(Ксении Ивановны Шестовой), а также Салтыковых.
⚫ Завершением Смутного времени стал разгром сил 

Заруцкого в 1614 г.
⚫ Переговоры с Польшей и Швецией в 1616-1618 гг.



Главной задачей во внешней политикой было окончание войны с 
Речью Посполитой и Швецией
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• В 1617 г. в Столбове был подписан мирный договор со Швецией;
• шведская сторона возвращала Великий Новгород и всю Новгородскую 

вотчину;

• Швеция сохраняли за собой русские города и земли Ивангород, Остров, 
Копорье, Орешек, Корелу, Ингрию (Ижорскую землю);

• Москва обязалась уплатить шведской короне 20000 серебряных рублей;

• утверждено право свободной торговли для торговых людей двух сторон;
• Столбовский мир совершенно отрезал Россию от Балтийского моря



В 1618 г. между Россией и Польшей было 
заключено Деулинское перемирие. 

⚫Король должен со своей армией покинуть Россию. 
⚫Польшей оставались город Смоленск, смоленские (за 
исключением Вязьмы), черниговские и новгород-северские земли с 
29 городами.
⚫ Это перемирие было заключено на 14,5 лет.
⚫В 1632-1634 гг. – Русско-польская война. Была предпринята 
попытка вернуть Смоленск. 
⚫19 февраля 1634 г. русские войска были вынуждены 
капитулировать.    
⚫   Заключен Поляновский мирный договор. Владислав IV 
перестал претендовать на русский престол, признал Михаила 
законным царем. Россия за 20 тысяч рублей получила город 
Серпейск.



В 1619 г. из польского плена возвратился отец Михаила - Филарет - 
умный, властный, ставший патриархом. Он совместно с сыном 
управлял и государством, и церковью

Фактически в стране в 1619-1633 гг. существовало
двоевластие



Установил пятилетний срок розыска беглых крестьян.
В 1641 г. срок увеличился до 10 лет, для тех крестьян, которых 
силой увозили помещики, – до 15 лет

Были предприняты значительные реформы в военной области — 
начало создание полков европейского строя. пехотные, конные 
рейтарские и драгунские, которыми командовали опытные 
иностранные офицеры



Итоги правления Михаила Федоровича

� Установление более широких, чем ранее, контактов с 
Западной Европой.

� Москве создается Немецкая слобода.
� Восстанавливается народное хозяйство после тягот 

Смутного времени. Укрепляется внешне- и 
внутриполитическое положение страны.

� Происходит резкое увеличение тягот сельского и 
посадского населения

� Создаются условия для дальнейшего укрепления 
самодержавия.



Был весьма набожным, обладал 
доброжелательным и мягким 
характером.
Получил прозвище «Тишайший». 

…был добрейший человек, славная 
русская душа. Я готов видеть в нем 
лучшего человека древней Руси, по 
крайней мере, не знаю другого 
древнерусского человека, который 
производил бы более приятное 
впечатление – но только не на 
престоле.

В.О. Ключеский
АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
 (1645 – 1676 ГОДЫ)





В экономике 
 Политика протекционизма, направленная  на  поддержку 
отечественной промышленности и торговли, в том числе 
ограничение иностранных купцов в России и поощрение 
отечественных. 
Две главные меры:
� ��1653 г. — принят Торговый устав, который заменил 

множество внутренних таможенных пошлин одной  пошлиной 
от цены товара (что способствовало формированию 
внутреннего всероссийского рынка);

� �� 1667 г. — по инициативе А. Л. Ордина-Нащокина 
принят Новоторговый устав, который запретил иностранным 
купцам в России торговать в розницу, торговать между собой и 
повысил торговые пошлины с них;











Крепостное право (крепостничество) — самая тяжелая форма 
зависимости крестьян, при которой крестьянин находится в 
полной (то есть экономической, судебно-административной и 
личной) зависимости от феодала и прикреплен к земле



• Судебнике Ивана III  вводилось понятия 
«Юрьев день»1497 г. 

• 1550 г. — в Судебнике Ивана IV 
подтверждались и ужесточались 
ограничения на крестьянские переходы1550

• Указ Ивана IV
• «Заповедные лета»1581

•  Указ Федора Иоанновича о 
распространении «заповедных лет» на 
всю территорию  страны

1592–1593 гг. 



• указ Федора Иоанновича об «урочных 
летах», вводивший 5-летний срок сыска 
крестьян

1597 г

• Увеличение сыска беглых крестьян с 
5-9 лет1637

• До 10 – для беглых, до 15 – для 
насильственно вывезенных1641

• Соборное уложение1649









Во второй половине XVII в. политический строй 
России стал постепенно эволюционировать в сторону 
абсолютизма







Все происходившие в XVII в. в системе управления государством 
изменения были направлены на ослабление выборного начала, 

профессионализацию аппарата и укрепление единоличной царской 
власти.





Народные волнения второй половины XVII века

• в Москве произошел "соляной" бунт. Восставшие 
потребовали выдать на расправу ближайшего сподвижника царя 
- боярина Морозова, фактически руководившего всем 
государственным аппаратом.

1648 г.

• Восстания в Пскове и Новгороде, вызванные вздорожанием 
хлеба из-за поставок его в Швецию. Летом 1650 г. оба 
восстания были подавлены правительственными войсками

1650

• Медный бунт. Правительство выпустило в оборот медные деньги, 
приравняв их по цене к серебряным. При этом налоги собирались 
серебряной монетой, а товары предписывалось продавать на медные 
деньги. Жалованье служилым людям также платилось медью.

• «Медный" бунт был жестоко подавлен

1662



Восстание Степана Разина

Главной мятежной силой в России XVII в. 
явилось казачество.

Казак – по-тюркски «вольный». 
Казаками становились беглые из Орды,
а позже –  из русских земель. 
Бежали от тягла, от повинностей, за «волей». 
Местом обитания казаков становились 
вольные степи на окраинах государства,
где надзор властей был слабее. 
После Смуты казачество  
сосредоточилось на Дону.

В 1667 г. уроженец станицы 
Зимовейской  Степан Тимофеевич 

Разин сформировал свою 
казачью ватагу и отправился

в поход за «зипунами», 
т.е. за добычей.  

Отряд Разина на протяжении 1667-1669 
гг. грабил русские и персидские 
купеческие караваны, нападал на 
прибрежные персидские города



Территория, охваченная восстанием 
С. Разина.

Весной 1670 г. Разин начал новый поход

Овладев Астраханью, Разин двинулся вверх по 
Волге.

Ему добровольно сдались  Саратов и Самара.
В захваченных городах Разин вводил управление 

по типу казачьего круга

Разин рассылал по окрестным городам 
«прелестные письма», призывая убивать бояр, 

дворян, приказных людей

Для привлечения сторонников Разин распустил слух 
о том, что в его войске находятся царевич Алексей 

Алексеевич (на самом деле уже умерший) и 
патриарх Никон. 

Основными участниками восстания являлись 
казаки, крестьяне, холопы, посадские и 

работные люди



 Разин был ранен и бежал на Дон, в Кагальницкий городок, 
из которого начал свой поход. Он рассчитывал вновь 
собрать своих сторонников. Однако домовитые казаки 
схватили его и выдали правительственным воеводам.
Разина пытали и летом 1671 г. казнили на Болотной 
площади в Москве вместе с братом Фролом. Участники 
восстания были подвергнуты жестоким преследованиям и 
казням.

Восстание Степана Разина

Степан Разин. Худ. В. Суриков

Правительство направило для подавления восстания 60-
тысячное войско. 3 октября 1670 г. под Симбирском 

правительственное войско под командованием воеводы Юрия 
Барятинского нанесли разинцам жестокое поражение

Причинами поражения восстания Разина явились его стихийность и низкая организованность, 
разрозненность действий крестьян, как правило, ограничивавшихся разгромом имения своего собственного 

барина, отсутствие у восставших ясно осознаваемых целей



⚫ Причины "бунташности" XVII в. - становление 
крепостничества и рост государственных повинностей, 
вызванный многочисленными войнами и увеличением 
государственного аппарата в связи с завершением 
централизации и постепенным формированием 
абсолютизма.

⚫ Все восстания XVII в. были стихийными. Участники 
событий действовали под влиянием отчаяния и стремления 
захватить добычу. Следует отметить принципиальную 
разницу в исходе Соляного и Медного бунтов, вызванную 
укреплением власти между 1648 и 1662 гг.





Патриарх Никон
 (в миру Никита Минич Минин)

 родился в мае 1605 г. в 
крестьянской семье 

 В30 лет принял монашество с 
именем Никон.

 В 1643 г. он стал игуменом в 
Кожеезерском монастыре. 

В 1646 г. за сбором милостыни 
приехал в Москву, где 
познакомился с царем

В 1652 г. избран патриархом



Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский, у 
гроба

чудотворца Филиппа, митрополита Московского. Худ. А. 
Литовченко

Никон был суров и властен.
Он утверждал, что священство 

«преболе царства есть». 
Пользуясь влиянием на молодого 

государя, Никон добился,
чтобы его, как и царя,

именовали «Великим Государем».



Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги.
Худ. А. Кившенко.

Ревнители древлего благочестия

Решением этих проблем занимался 
сложившийся в 40-х гг. XVII в. в Москве 
кружок «ревнителей древлего 
благочестия». В него вошли:
 царский духовник и протопоп 
кремлевского Благовещенского собора 
Степан Вонифатьев, 
протопоп Казанского собора Иван 
Неронов,  царский постельничий Федор 
Ртищев,  настоятель Новоспасского 
монастыря Никон,
протопоп Аввакум Петров и другие. 
Ревнители были обеспокоены падением 
нравов духовенства,
«многогласием» в церковных службах, 
различиями в обрядах



Церковная реформа

Причины
За предшествующие годы в 
церковных  обрядах  и 
богослужебных книгах накопились 
заметные разногласия, что привело к 
противоречиям в толковании 
священных канонов. 
Недовольство церковью и падение 
авторитета 

Восстановления 
внешнего благочиния во 
всех звеньях церковной 

администрации

Исправления по 
первоисточникам 

священных и 
богослужебных книг



Реформа Никона
� Устанавливался единый для всех православных церквей культ 

богослужения.
� За образец брался греческий богослужебный чин.
� Все священные и богослужебные книги исправлялись по 

греческим образцам.
� Вводилось крестное знамение тремя перстами, двуперстие 

было предано проклятию.
� Земные поклоны заменялись поясными.
� Для богослужения допускались иконы только греческого 

письма.



Последствия реформы



Необходимость церковной реформы в середине XVII в. с точки зрения установления 
единообразия богослужения

Стремление светской и церковной властей провести исправление книг и обрядов по 
греческим образцам ради укрепления ведущей роли Московского государства в 
православном мире

Сочетание социальных и сугубо религиозных мотивов в возникновении старообрядчества. 

Консервативный характер идеологии раскола.

Противостояние Никона с Алексеем Михайловичем является последним открытым 
конфликтом церкви с государственной властью, после которого речь идет лишь о степени 
подчиненности церкви светским властям



Внешняя политика России при первых Романовых
Северо-западное направление

1654 г. — присоединение Левобережной Украины к 
России

1654–1667 гг. — русско-польская война (из-за недовольства Речи 
Посполитой присоединением части Украины к России)

1656–1661 г. — �� русско-шведская война с целью получения 
Россией побережья Финского залива

1661 г. – Кардисский мир со Швецией (отказ России от всех завоеваний в 
Ливонии в пользу Швеции. Восстановление границы, установленной 
Столбовским мирным договором 1617 г. Обязательство Швеции не оказывать 
помощи Польше в войне против России. 

Южное, или крымско-
турецкое, направление

1637–1642 — «Азовское сидение» казаков

1677–1681 гг. — война России с Османской 
империей из-за предъявления Турцией претензий на 

Украину



� В октябре 1653 г. в ответ на обращение Хмельницкого к Москве о 
помощи собирается специальный Земский собор по «украинскому 
вопросу». 

� Собор соглашается на воссоединение двух восточнославянских 
народов: русского и украинского. 

� Состоявшаяся в январе 1654 г. Переяславская рада приняла 
историческое решение о воссоединении Украины с Россией.

� 21 марта 1654 г. подписываются представителями Москвы 
«Мартовские статьи», которые юридически оформили 
автономное положение Украины в составе России.



Русско-польская 
война 

1654-1667 гг

1654-1656

1658-1660

1661-1663

1663-1667



1667 г Андрусовское перемирие сроком  на 13,5 лет

� к России отходят Смоленская область, Северская земля (с 
Черниговом), Левобережная Украина и Киев (последний только на 
два года); 

� граница между двумя государствами устанавливается по Днепру;
� обе стороны заявляют о взаимных (совместных) действиях против 

турецкой агрессии.
� Главным результатом русско-польской войны было официальное 

признание разделения Украины на две части и перехода ее 
Левобережья в состав России



Русско-шведская война 1656–1661 гг.

В 1656 г.  русские войска заняли  Мариенбург, 
Динабург и осадили Ригу, но взять ее не смогли. 
Другая русская армия осадила Нотебург  у истока 
Невы  и овладела Ниеншанцем в устье Невы

В 1657 г. шведы совершили поход на Псков, 
однако были разбиты воеводой И.А. Хованским.
В 1658 г. Хованский осадил Ревель и Нарву, но 

неудачно

В 1658 г. возобновилась война между Россией 
и Польшей.
В связи с этим в декабре 1658 г. между Швецией и 
Россией было заключено Валиесарское перемирие на 3 
года. Россия удержала Дерпт и Мариенбург.



В 1661 г. был подписан Кардисский мир 

� Во избежание одновременной войны со Швецией и Польшей 
России пришлось вернуть Швеции все завоевания 1656–58 
гг.

� Россия сумела нанести серьезные удары Швеции, но понесла 
тяжелые потери. 

� Овладеть основными шведскими городами в Прибалтике
не удалось из-за отсутствия флота и низкой боеспособности 
русской армии в сравнении с европейской регулярной армией 
Швеции



Восточное направление с целью освоения Сибири и Дальнего Востока



Во второй половине XVII в. возникает дальневосточный 
аспект внешней политики России

В 60-80-е гг. активное освоение бассейна Амура в его среднем 
течении (Даурской земли):
 в 1665 г. была построена крепость Албазин, 
В 1683 г. — Айгун.
1682 г. китайцы начали вытеснять русских с левого берега 
Амура в его нижнем течении и из бассейна р. Зеи (левого 
притока Амура)
С 1685-1689 гг.  русско-китайское противостояние.
Нерчинский трактат 1689 г.



Царь Алексей Михайлович принял 
в преобразовательном движении 
позу, соответствующую такому 
взгляду на дело: одной ногой он 
еще крепко упирался в родную 
православную старину, а другую 

уже занес было за ее черту, да так 
и остался в этом нерешительном 

переходном положении

В.О. Ключевский


