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Смута

         Понятие «смута» пришло из народного  
лексикона. Для современников событий  
смута означала крайнюю неустроенность 
общественной жизни (включая мятежи и 
крамолу, неповиновение, раздор меж 
народом и властью) 



Современное понятие смуты
(Р.Г.Скрынников  В.Б.Кобрин)

■ По смутой пониматься переплетение 
глубинных противоречий и кризисов в 
России в конце XVI –начале XVII вв., 
которые вылились в гражданскую войну.

■ Суть гражданской войны – места  
(провинции) пошли на центр.



Особенность Смуты – привнесение в 
жизнь общества новых явлений:

■ Превращение наследственной монархии в 
выборную. Первые попытки элиты 
ограничить самодержавие

■ Феномен самозванства
■ Массовое вмешательство низов в 

политическую борьбу



Причины Смуты 
Экономические

1. Последствия разорения страны в период 
опричнины – затяжной экономический 
кризис, пик которого приходится на 80-е 
годы  XVI в.(«поруха»).

2. Голод 1601 – 1603 гг. Гибель людей, всплеск 
миграции внутри страны.



Социальные

■ 1. Меры государства по укреплению положения 
военно-служилого сословия:

 - закрепощение крестьянства 
  - новые земельные раздачи
    вели к росту противоречий между 

землевладельцами и зависимыми крестьянами.
 -   2. Внутри столичной элиты:   между группами 

старомосковского боярства, «княжатами», приказной 
бюрократии.

■  3.Антиказачья политика Бориса Годунова вела к 
недовольству в рядах служилых «по прибору» и 
казачества



Особо важная социальная причина

■ Раскол внутри военно – служилого 
сословия ( дворянства): государев двор 
(старомосковское дворянство) имел больше 
привилегий и земель, чем провинциальные 
помещики. На окраинах проход процесс 
массового оскудения поместий. Отсюда и 
поддержка мест самозванцев. Раскол внутри 
дворянства – главная причина гражданской 
войны



Политические
■ Внешнеполитические:  претензии Польши и Швеции на 

русские земли
     Внутриполитические:
■ Падение авторитета царской власти  (началось еще с Ивана 

Грозного)
■ Кризис власти: противоречия, вызванные борьбой за власть 

в столичной элите (после вступления на престол Федора 
Ивановича в 1584 г)

■ Династический кризис: пресечение мужской ветви правящей 
московской династии со смертью царя Федора в 1598 г.

 (в 1591 г. погиб последний сын Ивана IV царевич Дмитрий, 
сам Федор не оставил наследников)



Выход из династического кризиса
■ В 1598 г. был созван Земский собор, где должны были 

избрать  монарха, дать начало новой династии. 
■ Первым выборным царем стал Борис Годунов, 

поддержанный высшим духовенством и дворянством.
■ Выборный царь не обладал авторитетом и 

преимуществами наследственного монарха – 
Божьего избранника.

■  Это означало, что в определенных  условиях его 
право на трон, легитимность власти – могли быть 
поставлены под сомнение.

 
       



Этапы Смуты

1. 1598 – 1605 гг. – династический или боярский 
этап

2. 1605 – 1610 гг. – социальный или народный   этап
3. 1610 – 1613 гг. – патриотический или 

национально-освободительный этап
4.      1613 – 1618 гг.  -  заключительный (до 

международного урегулирования последствий 
интервенции и гражданской войны)



Первый этап Смуты
1598-1605 гг.

■ Главная движущая сила, 
дестабилизирующая власть – 
боярско-княжеская оппозиция, не 
признавшая прав Бориса Годунова 
на престол.



Основные события этапа:
■ «Дело Романовых» (1600 г.) – попытка расправы с 

боярской оппозицией.
■ Неурожай и голод 1601 – 1603 гг. Результат – 

обвал экономической жизни и резкое обострение 
социальных противоречий.

■ 1603 г. восстание беглых холопов под 
предводительством  атамана Хлопка.

■ С октября 1604 г. борьба с самозванцем 
Лжедмитрием I, вторгшимся в пределы России из 
Польши. 

■ Апрель 1605 г. – смерть Бориса Годунова. 
Боярский заговор с целью ликвидации династии 
Годуновых во главе с боярином В.Шуйским.



Феномен самозванства
■ Свидетельствует о падении авторитета власти и стремлении 

различных слоев общества опереться на миф для 
осуществления своих интересов. В ходе смуты появились более 15 
самозванцев на русский трон

■ При этом, самозванцы могли происходить их различных 
социальных слоев (дворян, казаков), были ставленниками 
различных партий (боярской оппозиции, польского короля)

■ Самозванство можно рассматривать как своеобразную 
форму народного протеста, попытку восстановить 
социальную справедливость, опираясь на поддержанного 
народными массами «доброго царя», истинного избранника 
Божия.

■  Самозванство разжигало гражданскую войну



Второй этап Смуты 1605-1610 гг.
         1. воцарение Лжедмитрия I. 
         Его политика отражала стремление к большей открытости страны, 

активизации торговли с Европой, к расширению политических и 
культурных связей.

          Однако авантюризм и недальновидность самозванца, отсутствие 
реальной программы преобразований и прочной социальной базы не 
позволили этой альтернативе реализоваться.

         2.  приглашение на московский престол польского королевича Владислава 
оппозиционными Шуйскому боярами.

■  Развертывание гражданской войны – вовлечение в открытое 
противостояние различных слоев населения.

■     3.  вмешательство народных масс в решение вопроса о власти.
■  Разрушение государственности ( смена правителей, новые самозванцы, 

несколько    центров власти со своим аппаратом, сепаратизм мест).
■    4. открытая интервенция Польши и Литвы



События второго этапа Смуты
■ 1605 – 1606 гг. Правление Лжедмитрия I. После падения 

династии Годуновых боярская оппозиция больше не 
нуждалась в своем ставленнике. Воспользовавшись 
недовольством москвичей, боярская верхушка свергла 
самозванца.

■ 1606 – 1610 гг. Правление боярского царя Василия 
Шуйского. 

        «Крестоцеловальная запись» - договор монарха и 
подданных,  царь обещал никого не наказывать без 
справедливого суда. Одновременно – попытка боярства 
ограничить самодержавную власть. 

■ 1606 – 1607 гг. Восстание под предводительством Ивана 
Болотникова в поддержку второго Лжедмитрия.

■ 1607 – 1610  гг. «Тушинский вор» Лжедмитрий II – 
ставленник польского короля. Основа войска – польско-
литовские отряды и казаки во главе с И.Заруцким. 
Установление своеобразного двоевластия в стране.



События второго этапа Смуты
■ 1609 г. – начало шведской интервенции (шведские 

отряды появились по инициативе В.Шуйского по 
договору, заключенному в феврале, со шведским 
королем о военной помощи против Лжедмитрия II).

■ Сентябрь 1609 г. – вторжение польских войск в 
Россию. Осада Смоленска (21 месяц). Отказ Речи 
Посполитой от открытой поддержки самозванца.

■ Распад «тушинского» лагеря, бегство Лжедмитрия в 
Калугу ( декабрь 1609 г.). Новая попытка взять 
Москву летом 1610 г.

■ Июль 1610 г. – свержение Василия Шуйского и 
переход власти к боярскому правительству 
(Семибоярщина). 



Третий этап Смуты 1610-1613 гг.

   Развертывание национально-
освободительного движения 
против интервентов – 
единственная гарантия сохранения 
национальной независимости и 
восстановления единства страны.



События третьего этапа
■ Сентябрь 1610 г. ввод польских войск в Москву с согласия 

Семибоярщины.
■ Направлено посольство к польскому королю Сигизмунду 

во главе с патриархом Филаретом с предложением 
королевичу Владиславу занять русский престол.

■ 1610 – 1611 гг. Оккупация Швецией северо-запада России. 
■ Первое народное ополчение (январь – июль 1611 г.)   

Состав: бывшие дворяне-«тушинцы» во главе с П.
Ляпуновым и Д.Трубецким, казаки атамана И.Заруцкого. 
Создали временный орган власти – Совет всея земли. 
Распад ополчения из-за противоречий между дворянством 
и казаками.

■ Второе народное ополчение (сентябрь1611 – октябрь 1612 
гг.). Земское по составу. Во главе с К.Мининым и князем 
Д.Пожарским, которые возглавили новый Совет всея 
земли. Освобождение Москвы. Роспуск ополчения.



Воцарение династии Романовых
■ Январь-февраль 1613 г. – Созыв Земского собора для избрания 

царя и утверждения новой династии на престоле.
■ ПРЕТЕНДЕНТЫ    • В.В. Голицын
                                         • Д.Т. Трубецкой
                                         • Д.М. Воротынский
                    • Д.М. Пожарский

            • В.И. Шуйский
            • Владислав Польский
            • Карл Филипп шведский

                                         • «Ворёнок Ивашка»
                                            (сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек)

            • М.Ф. Романов (шестнадцатилетний сын патриарха
Филарета, в миру – Федора Никитича Романова)

     Попытки боярской аристократии найти иноземного царя были 
пресечены церковными ортодоксами при поддержке провинции.

■  Избран Михаил Федорович Романов.



Заключительный этап – завершение 
Смуты и освобождение страны от 

интервентов (1613-1618 гг.)

■ Борьба с остатками казацкой вольницы.
■ 1617 г. Столбовский мир со Швецией. России 

возвращен Новгород, но Швеция сохранила за 
собой балтийское побережье.

■ 1618 г. Военный поход королевича Владислава на 
Москву завершился подписанием Деулинского 
перемирия с Польшей на 14,5 лет За Польшей 
остались Смоленск и Чернигов. Кроме того, 
Владислав не отказался от претензий на русский 
престол.



Итоги Смуты

■ Внешнеполитические: территориальные потери, 
сокращение военного потенциала страны, 
усиление ксенофобии и обособления по 
религиозным мотивам

■ Экономические: долговременный экономический 
кризис. Восстановление хозяйства потребовало  
полвека. Смута подтолкнула процессы внешней 
колонизации (особенно Сибири)

■ Политические: децентрализация власти, 
небывалый всплеск деятельности институтов 
сословного представительства (Земские соборы, 
советы ополчений, местные выборные органы в 
землях)



Первые Романовы на русском престоле

■ Михаил Федорович Романов (1613 – 1645 гг.)
■ Алексей Михайлович  Романов (1645 – 1676 гг.)
■ Был женат дважды: первый брак с Марией 

Милославской
■ Дети: Федор Алексеевич (1676 – 1682)
■            Иван V  Алексеевич(1682 – 1696 гг.)
■            Софья – регентство при малолетних братьях 

Иване и Петре (1682 – 1689 гг.)
■ Второй брак с Натальей Нарышкиной
■ Дети: Петр I Алексеевич (1696 – 1725 гг.)



Социально - экономическая политика первых Романовых

■ Главными  проблемами XVII в.  стали – завершение 
процессов централизации, восстановление экономики 
после смуты

■ Восстановление экономики проходило на феодальной 
основе, т.к. в русском обществе не было социальных 
слоев, которые могли бы взять на себя задачи аккумуляции 
средств  для экономического развития. Все вопросы 
решало государство.

■ В политической сфере завершение процессов 
централизации  означало укрепление власти царя – 
переход от сословно-представительной монархии к 
абсолютной.



Основные положения Соборного уложения 1649 г.

■ Соборное Уложение регулировало многие положения политической и 
правовой сферы

■ 1.Образование единой системы собственности на основе слияния 
вотчины и поместья

■ 2.Консолидация основных классов – сословий. Полное закрепощение 
крестьянства.

■ 3.Тенденция к дальнейшему подчинению церкви государству
■ 4.Переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму
■ 5.Централизация судебно-административного аппарата, унификация 

правовых норм на основе феодальных принципов







Методы восстановления экономики и накопления средств 

1. 1.Увеличением прямых и косвенных налогов
■ -  введение прямого поземельного налога с 

податных сословий
■ -  чрезвычайные денежные сборы и 

принудительные займы у купцов и монастырей
■ -  жесткое взимание недоимок, т.н. «правеж»

■ -  сокращение средств на управление, что 
лишило жалования целые категории служилых 
людей



Методы восстановления экономики и накопления средств 

■ 2. Введение государственных монополий (т.е. 
сосредоточение в руках  государства производства и 
продажи наиболее ходовых товаров: винная, соляная и 
хлебная и др. монополии).  Наиболее болезненная для 
населения  XVII в.   оказалась монополия на дубовые  
гробы.

■ 3. Финансовая  реформа: повышение таможенных 
пошлин, «медная реформа» - выпуск медных денег по 
курсу  серебряных (налоги собирались серебряными 
деньгами, а жалование платилось медными. Итог – 
обнищание населения  и «медный бунт» в Москве в 1662 г.



Методы восстановления экономики и накопления 
средств 

■ 4.Ужесточение крепостнического гнета
■ 5. Активное вмешательство государства в экономику – 

строительство государственных  мануфактур и дорог, 
господдержка многих отраслей,   закладка новых  городов 
и торгово-промысловых слобод, устройство пограничных 
укреплений (засечных черт), хозяйственное  освоение 
новых территорий и др.

■ Результат: к 70 гг. XVII в.  произошло окончательное 
восстановление экономики после смуты, стали 
проявляться новые черты в хозяйственной жизни 
страны



Новые явления в экономике России 
в последней трети XVII в.

1.           Появление мануфактур. В конце XVII в. в стране 
– 30 – 40 мануфактур.

2.  Появление мелкотоварного производства
3. Развитие городов ( города стали  превращаться из 

административных центров в торгово-
промышленные)

4. Развитие  хозяйственной специализации регионов, 
ярмарочной торговли.

■ Вывод: в стране началось формирование единого 
всероссийского рынка. В экономике появились 
первые элементы протобуржуазных отношений.



Мануфактура

■ Крупное предприятие,  основанное на разделении 
труда и ручной технике с целью получения прибыли. 
(от лат. manus – рука и factura – изготовление).

■ Это  вторая стадия производственной кооперации 
(первая – ремесленное производство). Появление 
мануфактур  подготовило экономику к переходу на 
машинное производство, означало развитие рыночных 
механизмов в экономике. 

■ Существовала в 16 – 18 вв. в странах Западной 
Европы, со 2-й половины 17 в. до середины 19 в. в 
России 



Церковный раскол

■ Ц.Р. – реформы по обновлению церкви, 
которые проводили патриарх Никон и 
правящая элита в сер. XVII в. В результате 
произошло отделение части верующих от 
церкви.

■ Не признавшие церковных нововведений 
образовали старообрядчество – 
совокупность сект русского православия, 
оппозиционных официальной церкви. 



Причины раскола

■ 1.В XVII в. церковь оставалась влиятельной 
культурно-политической и экономической 
системой. Правящая элита видела в ней 
конкурента формирующейся абсолютной 
монархии. Реформы предполагали 
ограничение церкви и светские власти в 
проводили политику секуляризации 
церковных земель.



Причины раскола

■ 2.В XIII – XVII вв русское православие 
развивалось обособленно от византийской и 
греческой традиций. За это время 
накопилось много противоречий и 
разночтений в канонических книгах и 
церковной  обрядности. Необходимо было 
привести тексты священных книг и службу 
к единообразию. За образцы были взяты 
греческие варианты.



Причины раскола

■ 3. В сер. XVII в. Россия проводила активную 
внешнюю политику.

■  В 1653г. Земской собор в Москве принял решение 
о присоединении Украины к России. 

■ В 1654 г. Переяславльская Рада на Украине 
постановила принять подданство русского 
государства. В ходе русско – польской войны 1659 
– 1667 гг. Россия отстояла это решение.



Причины раскола

■ 4.Встал вопрос о духовном единстве 2 
братских народов. Такой культурной 
доминантой могло быть только 
православие. Но русское и украинское 
православие серьезно отличались. Реформы 
предполагали приблизить две веры, отсюда 
и стремление выверить все тексты по 
греческим образцам, более близким  для 
украинцев.



Ход церковных реформ
■ 1653 г. – Патриарх  Никон разослал указ о замене 

двух перстного креста трехперстным
■ 1654 г. – церковный собор принял решение о 

унификации и исправлении текстов священных 
книг и обрядности по греческим образцам.

■ 1658 г. – церковный собор  отлучает от церкви 
сторонников старого обряда

■ 1667 г. – церковный собор  предает старообрядцев 
анафеме, передает их в руки светских властей (т.е. 
заочно приговаривает их к смертной казни)



Раскол – сложное общественное явление, его 
следствия

■ 1.Резкое обострение социальных противоречий. 1/3 русского 
общества не приняла раскол. Раскольники выступили активными 
участниками всех антиправительственных выступлений во II 
половине XVII – XIX вв. Государство преследовало раскольников.

■  2.Много раскольников проводили политику самоизоляции и 
непризнания государства и общества.  

■ Академик Ф.М. Панченко: «В XVII в. Разделилась не церковь, но сама 
Святая Русь, сама русская душа. Народное православие впервые 
разрывает с государственной властью и церковной иерархией. 
Впервые русский царь – помазанник Божий – антихрист».

■ т.е. церковный раскол – первый социокультурный раскол русской 
цивилизации и общества. Второй будет в эпоху Петра I




