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ВВВЕДЕНИЕ 

 

XVII в. по праву считается в русской истории важным переход-

ным этапом, когда, с одной стороны, были заложены основы будущих 

петровских реформ, а с другой – уже начали происходить многочис-

ленные изменения, на которые вынуждены были пойти правители с 

целью выхода из сложнейшей социально-экономической и политиче-

ской ситуации, в которой оказалась Россия в результате Смутного 

времени. 

Смутное время оказало неизгладимое влияние не только на эконо-

мику страны и ее политику, но и на психологию народа в целом. В ре-

зультате Смуты экономика страны была не просто подорвана, но стра-

на оказалась в экономической пропасти. Государство вышло из Сму-

ты, утратив ряд территорий, борьба за возвращение которых должна 

была стать одной из основных задач нового правительства. Крайне 

сложной была внутриполитическая обстановка, поскольку власть но-

воизбранного государя была крайне слабой, а бояре стремились ее 

разделить. Впервые народ стал значительной политической силой, по-

скольку его даже стали привлекать к вопросу выбора государя. По 

словам В.О. Ключевского, произошло формирование основных обще-

ственных понятий: государство, государь, народ. Но, возможно, имен-

но здесь коренятся те проявления народной силы, которые были про-

демонстрированы в XVIIв. в виде многочисленных выступлений, вос-

станий, даже крестьянской войны, т.е. народ стремился быть услы-

шанным и протестовал против многих мероприятий власти или от-

дельных ее представителей. Не зря этот период называют бунташным 

веком. 

Крайне сложными были взаимоотношения государя и патриарха, 

поскольку и светский и духовный главы боролись за приоритет собст-

венной власти. Кроме того, не было единства внутри самой церкви, 

поэтому и была проведена церковная реформа с целью унификации 

обрядов, церковных книг и т.п. Но это мероприятие привело к расколу 

общества, к многочисленным личным трагедиям, в том числе и патри-

арха Никона. 

Таким образом, период правления первых Романовых является 

очень дискуссионным и сложным в нашей истории сам по себе, но еще 

и потому, что лежит между двумя историческими эпохами: Смутой и 

реформами Петра I. 
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Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

1.1. Сельское хозяйство 

 

Основной задачей молодой династии Романовых был выход из 

страшнейшего экономического кризиса. 14 центральных уездов были 

практически безлюдными. Рабочей силы не хватало, поэтому бояре и 

монастыри всячески переманивали крестьян из мелких и средних по-

местий, обещая им снижение размеров оброка или барщины. Это при-

вело к проявлению недовольства со стороны дворян и появлению 

множества петиций, где требовали отмены урочных лет, введения по-

стоянного сыска и реформы судопроизводства. Существовало два ва-

рианта дальнейшего развития:  

1) развивать сельское хозяйство на основе наемного труда, стиму-

лируя заселение центральных регионов страны; 

2) пойти дальше по пути развития крепостного права. 

Правительства первых Романовых выбрали второй путь, но декла-

рировать это сразу было невозможно, поэтому сначала в 1637 - 1641гг. 

срок сыска беглых крестьян был увеличен до 10 лет. Вскоре Юрьев 

день был окончательно отменен, срок сыска беглых крестьян стал бес-

срочным, а плата за пожилое была увеличена до 20 рублей. Дело в том, 

что именно в середине XVII столетия завершился начавшийся с XVв. 

процесс закрепощения крестьян.     

Крепостное право – название зависимости русских крестьян от 

феодалов-помещиков с 1649 по 1861 гг., которая выражалась: 

1) в личной (внеэкономической) зависимости – крестьянин юриди-

чески зависел от помещика;  

2) в поземельной (экономической) зависимости – крестьянин был 

прикреплен к феодальной земле, за которую платил феодальную 

ренту. 

В целом восстановительный процесс продолжался до 1650-х гг. 

В оборот стали вовлекаться новые земли: интенсивное заселение 

от Белгородской черты, Среднего Поволжья и Сибири. В целом земле-

делие росло за счет увеличения пашни, а урожайность росла крайне 

медленно. При этом в старых земледельческих областях использова-

лось трехполье с навозным удобрением
1
, в новых земледельческих ре-

гионах существовала старая переложная система, когда использован-
                                                 

1
 Здесь урожайность достигла сам-10 (т.е. в 10 раз превышала затраты), что даже в 

настоящее время является неплохим результатом. 
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ные участки забрасывали на некоторое время. Кроме того, усовершен-

ствовались сельскохозяйственные орудия: сохи становятся разных 

форм. Значительное место стало занимать животноводство, поскольку 

именно в этот период в России появляются холмогорская и ярослав-

ская породы коров, в Поволжье занимались овцеводством.   

Постепенно сформировались основные черты барщинного хозяй-

ства: 

1)существует в условиях натурального хозяйства, а значит, рас-

считано на собственное потребление; 

2) помещик обязательно предоставляет крестьянину земельный 

надел для обеспечения самого крестьянина и его семьи; 

3) внеэкономическое принуждение крестьянина к труду
2
; 

4) низкое, рутинное состояние техники (процесс совершенствова-

ния шел крайне медленно). 

Шел процесс слияния боярской вотчины и дворянского поместья, 

а также сближения боярства и дворянства, поскольку боярские вотчи-

ны сторонников самозванцев или иноземцев конфисковывались, а дво-

ряне получали земли вне зависимости от службы.  

Сельское население страны делилось на владельческих крестьян 

(крепостных и удельных или царских) и черносошных. Единицей на-

логообложения стала большая соха. Черносошные крестьяне платили 

большие подати государству, чем владельческие. 

В городах были подобные проблемы, поскольку посадские люди 

уходили в боярские и монастырские беломестные слободы, где не 

нужно было платить налогов, а оставшиеся на прежних местах должны 

были платить налоги за себя и за всех ушедших. Ситуация осложня-

лась тем, что, пытаясь решить финансовые проблемы, правительство 

увеличило налоги на черных крестьян и горожан, но это не могло ре-

шить проблему. 

 

1.2. Промышленность 

 

В начале 1630-х гг. в России произошел бурный скачок в развитии 

военной промышленности. Это было связано с тем, что голландский 

торговый агент Виниус обратился к русскому правительству с пред-

ложением начать в г.Туле строительство доменного завода по отливке 

пушек из чугуна известным на Западе способом. В 1637г. в районе 
                                                 

2
 Крестьянин не получал прибыли от работы на поле помещика или выплаты ему 

оброка, он должен был это делать по закону. 
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г.Тулы было построено уже четыре подобных предприятия, благодаря 

которым русские пушкари познакомились с особенностями западного 

военного производства, а русская армия получила легкие полковые 

пушки. Компаньоном Виниуса стал воспитатель царевича Алексея 

Михайловича Б.И. Морозов. Кроме г.Тулы, центром металлургической 

промышленности стал г.Олонец, где датчанин Бутенант построил не-

сколько предприятий. Эти предприятия работали по государственным 

заказам, и масштабы производства не были значительными. 

В это же время в г.Москве на реке Неглинной был построен завод, 

на котором иноземцы отливали пушки и колокола. Это позволяло и 

русским мастерам учиться литейному делу, поскольку владельцы 

предприятия должны были учить русских специалистов, не скрывая 

никаких тайн мастерства. 

Но иностранные купцы строили в России не только пушечные за-

воды. Вслед за рудознатцами и пушечниками, как их в то время назы-

вали, в Россию приехали  мастера бархатного, канительного, часового 

дела, а также каменщики, литейщики, живописцы – и в каждом случае 

единственным условием их приема на службу было обучение русских 

специалистов всем хитростям ремесла.  

В г.Холмогорах появилась канатная фабрика, позже наладилось 

производство по выделке кож, а затем стекольное и поташное произ-

водство. В 1644г. голландцы получили разрешение организовать про-

изводство поташа в муромских лесах, но, поняв, что данное занятие 

приносит немалую прибыль, русские бояре сами стали выжигать по-

таш.  

Большое внимание правительство уделяло рудознатцам, т.е. тем, 

кто занимался поисками золотой и серебряной руд на русской терри-

тории
3
. Уже в 1620-е гг. с помощью иностранных мастеров снаряжа-

лись разведывательные экспедиции для розыска и разработки золотой, 

серебряной и других руд в г.Солекамск, на Северную Двину, Мезень, 

за Печору, в Сибирь. Кроме того, в 1631г. на Урале был построен ме-

деплавильный завод, но из-за нехватки средств и отсутствия рабочей 

силы в этом регионе предприятие просуществовало совсем недолгое 

время. В 1634г. в немецких землях были наняты медеплавильные мас-

тера
4
. В 1644г. компании иностранцев во главе с гамбургским купцом 

                                                 
3
 Известно, что Россия крайне остро нуждалась в серебре и золоте, даже русские 

монеты из драгоценных металлов были вынуждены переплавлять из западных, получен-

ных путем торговли. 
4
 Очевидно,  были найдены месторождения медной руды. 
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Марселисом была дана двадцатилетняя концессия на строительство 

железоделательных заводов по рекам Ваге, Костроме, Шексне.  

В это же время стали возникать мысли о необходимости строи-

тельства флота. Было решено попробовать строить корабли для плава-

ния по Каспийскому морю. В результате в 1669г. на р.Оке под руково-

дством голландских мастеров был построен корабль «Орел», спущен-

ный на воду в г.Астрахани
5
. 

Но развивается также и та отрасль, которую мы сегодня называем 

легкой промышленностью. Так, большим спросом, в том числе у ино-

странцев, пользовались изделия кожевенного производства. Кроме то-

го, выделился Ивановский район производства тканей. 

Новыми  явлениями  в отечественной промышленности стали: 

     1) торгово-промышленные села, когда крестьяне полностью 

или частично порывали с земледелием, занимались домашним ремес-

лом (например, производили сукно, веревки, одежду, лапти и т.п.) и 

через скупщиков реализовывали этот товар на рынке. Тем самым про-

слеживается тенденция превращения ремесла в мелкотоварное произ-

водство; 

     2) товарная специализация отдельных районов страны; 

     3) появление мануфактур – предприятий, основанных на руч-

ном труде с использованием разделения труда на отдельные операции. 

К середине столетия возникло 30 мануфактур, которые делились на 

несколько видов: 

- казенные – принадлежали государству, выполняли его заказы, на 

них работали государственные крестьяне, а также крестьяне, припи-

санные к мануфактурам (приписные крестьяне). Например, Пушечный 

двор, Оружейная, Золотая и Серебряная палаты, Бархатный двор; 

- купеческие – принадлежали богатым купцам, на них работали 

купленные к мануфактурам крестьяне (посессионные крестьяне) и 

иностранные мастера, продукция их шла на рынок. Например, канат-

ный двор в г.Вологде, г.Архангельске, металлургические заводы Ура-

ла, рыбные промыслы в г.Астрахани; 

- вотчинные – принадлежали крупным боярам, на них работали 

крепостные крестьяне, производившие лен, холст, пеньку и т.п. 

Таким образом, русские мануфактуры в XVII в. были основаны 

преимущественно на крепостном труде (т.е. они не были капиталисти-

                                                 
5
 Корабль обошелся казне в 9 тысяч рублей, что составляло по тем временам ог-

ромную сумму, но просуществовал недолго, поскольку был сожжен в г.Астрахани в 

1670г. во время крестьянской войны Степана Разина. 
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ческими), хотя наемный труд присутствовал. Чаще всего мануфактуры 

основывались государством и выполняли его заказ. Из-за дешевизны 

рабочей силы владельцы мануфактур были слабо заинтересованы в 

техническом совершенствовании средств производства.  

 

1.3. Торговля 

 

С начала XVIIв. на Россию началось торговое давление. В начале 

царствования Михаила Федоровича англичане получили право на сво-

бодную и беспошлинную торговлю. Англичане должны были достав-

лять в царскую казну сукна и другие товары по цене, по которой они 

продаются в Англии, что было, конечно, выгодно царскому двору. 

Согласно условиям Столбовского мира Швеция получила право 

свободной торговли в русских городах, но и русские купцы могли тор-

говать в шведских городах, однако это было крайне редким явлением. 

С 1618г. в г.Архангельск стали прибывать голландские и англий-

ские суда (в 1618г. – 30, а в 1630 – более 100). Наибольший интерес 

иноземные купцы проявляли к русскому зерну, цены на которое были 

в 10 - 15 раз ниже, чем в Европе. По закону иностранные купцы могли 

торговать только с государством, но фактически, давая взятки мест-

ным властям, они получали возможность скупать хлеб у населения. 

При этом все иностранные торговые агенты были неподсудны русским 

воеводам, кроме уголовных дел, т.е. находились на особом юридиче-

ском положении. Но голландские и английские торговые компании 

имели по поводу России далеко идущие планы, стремясь использовать 

нашу страну в качестве европейского хлебного источника. Уже в 

1628г. русские купцы впервые обратились к правительству с челобит-

ной, протестуя против торговли иноземцев, которые скупают дома по 

всей России и держат там свои товары, не платя таможенных пошлин. 

Подобные челобитные подавались русскими купцами позже неодно-

кратно. 

В 1630г. в г.Москву был привезен план включения России в миро-

вой рынок. Согласно этому плану Россия должна была стать постав-

щиком  уже не только хлеба, но и льна, пеньки, поташа, смолы и леса. 

Причем теперь речь шла уже не о скупке, а об организации производ-

ства на экспорт. Для этой цели планировалось убрать все обширные 

леса Среднего Поволжья и создать на их месте пашни. Русское прави-

тельство по вполне понятным причинам сочло такой проект совер-

шенно невыгодным для России, но пошло иностранным купцам на-
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встречу: голландцы и англичане получили право скупать вышеназван-

ные товары во внутренних районах страны, за исключением хлеба. Это 

привело к тому, что через несколько лет практически во всех городах 

страны появились голландские агенты, скупавшие русские товары по 

низким ценам.  

В это же время особых торговых отношений пытались добиться 

представители из Дании, Франции, Венгрии. Их интересовала, кроме 

того, еще и транзитная торговля через русские земли с Персией и Ин-

дией. Но они получили отказ от русского правительства. 

Единственным морским портом России в XVIIв. был 

г.Архангельск, основная проблема которого заключалась в том, что он 

имел недостаточные размеры и замерзал зимой, в результате чего мак-

симальное количество кораблей было около семидесяти, что для мас-

штабов государства, безусловно, крайне мало. Поэтому возникла идея 

нанять в Голландии корабельных мастеров и тех, кто бы умел ими 

управлять, но идея эта не была реализована. По решению правительст-

ва Алексея Михайловича в 1669г. на р.Оке в селе Дединове для Кас-

пийского моря был построен первый корабль «Орел»
6
. Затем царь об-

ратился к иностранцам (англичанам и герцогу Браунгшвейскому) с 

просьбой предоставить их порты для русской морской торговли, но 

получил отказ. 

С азиатскими странами торговля шла через Астрахань, где глав-

ным товаром был шелк-сырец, который в основном следовал транзи-

том в страны Западной Европы. 

Остро нуждаясь в поставках западного, в первую очередь голланд-

ского, оружия, правительство было вынуждено нарушить решение Со-

бора об ограничении иноземной торговли и принять Торговый устав 

1653г., по которому иноземные купцы допускались в Москву при уп-

лате небольшой пошлины, а также устанавливались единые таможен-

ные тарифы в размере 5% от цены товара. Иностранные купцы долж-

ны были платить больше. Впоследствии для иностранцев условия бы-

ли ужесточены, особенно если они хотели торговать не в пригранич-

ных городах. В 1667г. был принят Новоторговый устав, создававший 

для русских купцов более благоприятные условия по сравнению с ино-

странными: иностранец продавал свои товары в г.Архангельске с оп-

латой пошлины 5%, но в других городах эта пошлина удваивалась, при 

                                                 
6
 Этот первенец русского флота, спущенный на воду в г.Астрахани, был сожжен 

Степаном Разиным во время Крестьянской войны в 1670г. 



 
10 

этом разрешалось вести только оптовую торговлю и запрещалось тор-

говать с купцами других стран на русской территории. 

В XVIIв. в России начинает формироваться единый общероссий-

ский рынок. Во внутренней торговле основной формой оставались яр-

марки, самыми крупными из которых были Макарьевская (недалеко от 

г.Нижнего Новгорода), привлекавшая купцов как Центральной России, 

так и торговцев из азиатских областей; Ирбитская (на Урале), где про-

исходила купля-продажа сибирской пушнины, промышленных товаров 

русского и иностранного производства для населения Сибири; Свен-

ская под г.Брянском, игравшая большую роль в торговле с украински-

ми землями. Крупнейшим торговым центром была Москва, где прода-

вались товары всей страны, но она не могла превратиться в тот момент 

в центр всероссийского рынка, поскольку товарное производство было 

еще недостаточно развитым, а пути сообщения оставляли желать луч-

шего. Основными товарами внутреннего рынка были соль, вино, ме-

таллические изделия. Таким образом, очевидно, что в отечественной 

торговле доминировали периодические, а не стационарные формы. 

Участвовать в ярмарках отдаленных районов могли только состоя-

тельные купцы, скупавшие товар у мелких ремесленников, крестьян, 

небогатых купцов. К категории состоятельных относились гости
7
 и 

торговые люди гостиной и суконной сотен
8
. За предоставляемые им 

привилегии эти категории должны были выполнять достаточно обре-

менительные государственные поручения: они были торгово-

финансовыми агентами правительства, т.е. закупали  товары, торговля 

которыми находилась в государственной монополии, управляли та-

можнями крупнейших торговых центров страны, выступали оценщи-

ками мехов и т.п.   

 

1.4.Финансовая сфера 

 

Для проведения полномасштабной военной реформы требовались 

значительные средства, а их явно не хватало, поэтому решено было 

приступить к проведению налоговой реформы. Предлагалось ввести 

прямые налоги вместо косвенных: вводилась соляная пошлина, кото-

рую должны были платить все, в том числе и помещичьи крестьяне, и 

                                                 
7
 Самая богатая и привилегированная часть купечества, имевшая право свободного 

выезда за границу по торговым делам; имели право владеть вотчинами, освобождались 

от податей.  
8
 Имели те же права, что и у гостей, кроме выезда за границу. 
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белопоместные слободы, и дворяне
9
. Эта соляная пошлина была вве-

дена в 1646г., в результате цена на соль увеличилась в два-три раза. Но 

это привело к тому, что население, не будучи в состоянии платить за 

соль сумму, большую в несколько раз, чем раньше, перестало поку-

пать этот продукт, а казна оказалась без денег, так как правительство 

отказалось от сбора прямых налогов. В итоге соляная пошлина была 

отменена через два года, при этом приближенные царя сделали вид, 

что не обещали отменить прямые налоги, поэтому их невыплата стала 

считаться долгом (недоимкой). Кроме того, в России было разрешено 

курить табак, при продаже которого тоже взималась большая пошли-

на. С целью уменьшения расходов казны содержание местных чинов-

ников было переведено на местные органы власти, урезалось жалова-

ние стрельцам, сокращались придворные штаты. Таким образом, стало 

очевидным, что реформа налогообложения не удалась. 

Но казна оставалась пустой, поэтому необходимо было предпри-

нимать какие-то новые меры. Правительство решило начать выпуск 

медных денег и за счет этого финансировать армию. Кроме того, нача-

лась продажа хлеба за границу в невиданных до того времени масшта-

бах, что должно было пополнить казну, так как русский хлеб за грани-

цей всегда с удовольствием покупали. Но этих мер оказалось недоста-

точно, тогда правительство приступило к беспрецедентной мере: нача-

лись конфискации ценностей церквей и монастырей
10

. 

 

Глава 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2.1. Особенности политической системы
11

 

 

Михаил Федорович Романов был избран на престол согласно ре-

шению Земского собора 1613г. В это время отец его Филарет находил-

ся в польском плену. До 1619г. молодой царь был окружен зачастую 

случайными людьми, но с возвращением отца и его избранием патри-

архом в русских землях установился новый режим власти. Придя к 

                                                 
9
 Т.е. те категории населения, которые ранее либо были освобождены от налогов, 

либо платили совсем немного. 
10

 Эти мероприятия были придуманы не русским правительством, а шведским ко-

ролем Густавом Адольфом. Именно у него русское правительство, вероятно, по предло-

жению дипломата А.Л. Ордин-Нащокина, данные реформы и были заимствованы. Спра-

ведливости ради, нужно отметить, что в Швеции данные меры оказались более успеш-

ными, поскольку дополнялись победами шведской армии. 
11

 См. прил. 2, с. 62. 
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власти, Михаил Федорович и его правительства рассмотрели причины 

многих проблем, породивших и  усугубивших внутреннее и внешнее 

положение страны. Одной из важных причин была названа слабость 

армии, которая была вооружена вовсе не по последнему слову техни-

ки, не была регулярной и представляла собой ополчение.  

В стране появились сторонники проведения реформ, одним из их 

лидеров был Б. Морозов. Особенно эта партия укрепилась после смер-

ти Михаила Федоровича и прихода к власти Алексея Михайловича, 

когда была сформулирована программа реформ. Целью стала про-

грамма реформирования России по голландскому образцу. В первую 

очередь речь шла о создании армии иноземного строя, для которой 

нужно было завербовать иностранных офицеров и закупить новое 

оружие, а затем приступить к организации производства нового ору-

жия в России. Решение этих проблем было поручено И. Милослвско-

му, которому удалось пригласить оружейного мастера, и вскоре под 

г.Москвой на Яузе была построена мушкетная мануфактура
12

. 

В 1627г. Михаил Федорович установил институт губных старост, 

которые должны были осуществлять всю полноту судебно-

полицейской власти в городах. При этом если раньше губные старосты 

занимались только делами о разбое, то теперь их полномочия расши-

рились: они стали заниматься делами об убийствах, поджогах, нару-

шении православных обычаев и обрядов, вопросами семейного права. 

Эти люди должны были выбираться из числа дворян или детей бояр-

ских, хотя население не всегда следовало этому предписанию. Более 

того, иногда жители того или иного города обращались с просьбой не 

назначать в их город воеводу, тогда всеми делами занимался выбор-

ный староста, иногда случалось наоборот, когда горожане отказыва-

лись выбирать старосту, а его обязанности выполнял воевода. Очевид-

но, что населению городов предоставлялась некоторая политическая 

свобода. 

В стране начал оформляться абсолютизм (неограниченная монар-

хия периода перехода от феодального общества к капиталистическо-

му)
13

. Теоретически постулаты самодержавия подтверждались в Со- 
                                                 

12
 Хорошо выполнив поручение, И. Милославский был пожалован тем, что вскоре 

стал царским тестем и тестем Морозова, поскольку у него было две дочери. 
13

 Признаками абсолютной монархии принято считать: 

1)  создание бюрократического аппарата; 

2) подчинение церкви государству; 

3) создание регулярной армии; 

      4) введение прямого налогообложения. 
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борном уложении 1649г., которое было принято на Земском соборе.  

Еще в царствование Михаила Федоровича произошло оживление 

законодательной деятельности правительства, что привело к накопле-

нию большого количества новых законодательных актов к моменту 

вступления на престол его сына
14

. Возникла острая необходимость 

создать новый единый законодательный свод. Но законы XVIIв. каче-

ственно отличались от предшествующих, поскольку ранее законы да-

вали ответы на конкретные текущие вопросы, практически не затраги-

вая основ государственного устройства. В этом случае заменой зако-

нов были обычаи и традиционный порядок. Но когда эти устои пошат-

нулись в условиях Смуты, возникла необходимость заменить обычай 

законом, именно поэтому в новом законодательстве появились не 

только ответы на конкретные запросы ведомств, но затрагивались и 

основы государственного строя.  

Соборное уложение обобщило большинство русских законов, на-

копившихся к тому времени, также были использованы законы грече-

ских царей (Византийская Кормчая) и Литовский статут 1588г. Новое 

законодательство состояло из 25 глав, содержащих 967 статей. Их 

можно условно подразделить на главы, формулирующие государст-

венное право, судоустройство и судопроизводство, вещное право, уго-

ловное и ряд дополнительных норм. Во вводной части Уложения изла-

гается история его создания и участия различных сословий в его ут-

верждении. Уже к октябрю 1648г. для обсуждения было подготовлено 

12 глав, их начали обсуждать на заседаниях Собора, а концу января 

1649г. были готовы к обсуждению остальные главы. В целом процесс 

подготовки Соборного уложения состоял из нескольких этапов: коди-

фикации, совещания, ревизии, законодательного решения и подписа-

ния. Кодификацией занимался приказ князя Одоевского: он вырабаты-

вал основы кодекса, учитывал челобитные с мест, указывал источники. 

В совещании участвовали выборные. Ревизия и законодательный ас-

пект принадлежали государю и Боярской думе, но иногда привлекали 

и других представителей Собора; подписываться должны были все его 

члены.  

Определялись все стороны жизни русского общества: земельные, 

семейные, наказания за уголовные и политические преступления, по-

рядок выступления против официальной церкви, появилось понятие 

                                                 
14

 Обычно в то время новые законы издавались по запросам какого-либо приказа, 

куда они и поступали для исполнения. Тем самым происходило дополнение Судебника 

1550г. в виде указных книг приказов. 



 
14 

государственное преступление. В этом документе нашло отражение 

то, что царь был вынужден прислушаться к мнениям разных сосло-

вий
15

, но и преступления против самого государя считались самыми 

тяжкими. В присутствии царя запрещалось даже обнажать оружие, а 

покушение на государеву жизнь каралось немедленной смертью. В ре-

зультате многочисленных жалоб и просьб белопоместные слободы 

были ликвидированы, а их жители стали платить налоги наравне со 

всеми. По многочисленным просьбам землевладельцев, особенно 

средних и мелких, урочные лета для крестьян отменялись, а сами кре-

стьяне окончательно были прикреплены к земле. Дворяне осуществля-

ли полицейский надзор за крестьянами, собирали с них и вносили в 

казну подати, отвечали за выполнение ими государственных повинно-

стей.  

Крестьяне лишались права самостоятельно отстаивать свои инте-

ресы в судах. Но землевладельцы не имели права лишать крестьян их 

имущества
16

. Были расширены права помещиков, которым был разре-

шен обмен поместий вне пределов своих уездов
17

, кроме того, все ча-

ще поместья стали передаваться по наследству. Торговые люди доби-

лись своего основного требования: иностранным купцам было запре-

щено торговать в России дальше г.Архангельска. Русские военные вы-

двинули требование удалить иностранных офицеров из армии, но пра-

вительство не согласилось. Однако в действительности не было вы-

полнено и решение Собора об ограничении торговли, поскольку не-

возможно было разорвать связь русской армии и поставок западного 

оружия, производство которого хотя и было налажено в России, но яв-

но не в тех масштабах, в которых нуждалась страна в условиях войны.  

  Противниками установления абсолютной монархии были зем-

ские соборы
18

 (см. прил. 1, с.61). Собор состоял из двух отделений: 

должностного (составлявшего большую часть) и выборного. Первое 

отделение включало два правительственных учреждения: Боярскую 

думу с дьяками из приказов и Святейший церковный собор из пред-

ставителей высшего духовенства. Выборное отделение состояло из 

представителей различных сословий: столичные чиновники, дворяне, 

                                                 
15

 См. прил. 4, с. 64. 
16

 Но, нужно отметить, что долги несостоятельного землевладельца погашались за 

счет имущества его крестьян и холопов. 
17

 Часто под видом обмена производилась продажа поместья. 
18

 См. прил. 1, с. 61. 
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купцы, посадские люди и государственные крестьяне
19

. Выборные 

члены избирались на местных сходах и съездах под надзором воевод. 

При этом, разумеется, правительству необходимы были люди состоя-

тельные, знающие, желательно грамотные. Нужно отметить, что вы-

борные не привозили с собой каких-то письменных наказов от избира-

телей. Состав Собора был неустойчивым, не было одинаковых по со-

ставу соборов. Для созыва необходим был царский указ. 

В начале правления Михаил Федорович не мог ни управлять госу-

дарством, ни собирать налоги без представителей. Они собирались в 

г.Москве периодически в течение более десяти лет и имели законода-

тельное значение. Но когда положение династии стало более прочным, 

а патриарх Филарет также укрепился у власти, стали собирать ото-

бранных, а не выборных людей, которые должны были выслушивать 

монарха и давать ответы, если их просили, а вскоре правительство пе-

рестало в них нуждаться. Зачастую Собор был нужен Михаилу Федо-

ровичу, чтобы противостоять Боярской думе. После смерти Филарета 

Соборы стали созываться вновь, но в большей степени их деятель-

ность стала ограничиваться вопросами внешней политики и взимания 

чрезвычайных (внеплановых) налогов, оправдать которые можно бы-

ло, лишь опираясь на решение представителей всей русской земли.   

Позже стали собирать не весь состав Собора, а отдельные катего-

рии представителей. Кроме того, сложность заключалась в том, что 

Собор избрал на царство не династию Романовых, а Михаила Федоро-

вича Романова и его наследника, поэтому уже Федора Алексеевича 

нужно было официально представлять народу. Хотя постепенно во 

многом это превратится в формальность, т.е. необходимо будет зару-

чаться поддержкой какой-либо социальной силы (стрельцы), а не на-

родных представителей. Свидетельством этого является событие вы-

бора на царство после смерти Федора Алексеевича. Большинство, в 

т.ч. патриарх, приняли решение о том, что царем должен стать Петр, 

но не прошло и месяца, как стрельцы, организованные царевной Со-

фьей, привели к власти еще и Ивана, которого до того момента все 

признали слабоумным. (Чем не дворцовые перевороты, только вместо 

гвардии стрельцы.) В 1683г. был опубликован последний указ о созыве 

Земского собора для обсуждения условий вечного мира с Речью По-

сполитой, но его открытие не состоялось, так как продолжались воен-

                                                 
19

 Причем правила выборов не были фиксированными, было очевидно только, что 

от первых категорий представителей было больше, чем от последних. 
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ные действия, явившиеся на открытие выборные люди были отправле-

ны по домам. 

Смутное время, приведшее к падению авторитета царской власти, 

неизбежно способствовало усилению боярства. Основу его прочного 

положения составляла система местничества, согласно которой выс-

шие посты в государстве занимали те люди, чьи предки отличались 

особой знатностью. Приход к власти новой династии изменил систему 

только в том, что теперь на первый план выдвинулись приближенные 

нового царя. Михаил обязался не казнить представителей боярских 

аристократических родов, а в случае необходимости ссылать их. Кро-

ме того, не имея достаточных средств в казне и свободных земель для 

раздачи, Михаил Федорович раздавал думные чины, в результате Дума 

стала необычайно многочисленной. Внутри Думы существовали сле-

дующие чины: 1) боярский, дававшийся представителям самых знат-

ных родов (Гедиминовичей, Романовых и т.п.); 2) окольничий, кото-

рый получали князья и потомки московских бояр; 3) думный дворя-

нин, которым мог стать провинциальный дворянин; 4) думный дьяк. 

Формула решений Боярской думы гласила: «Царь указал, а бояре при-

говорили». Обычно Дума разбирала наиболее важные политические 

вопросы: начало войны, заключение мира, принятие нового закона, 

введение нового налога и прочее. Председателем в Думе был либо 

царь, либо кто-то из представителей высшей знати. Решения ее имели 

характер законов.  

После утверждения Романовых у власти состав Думы был не-

сколько сокращен. Усиления царской власти она, конечно, не желала. 

Царь увеличил в ней количество думных дворян и дьяков, наполнив 

верными людьми и увеличив количество членов Думы, превратил ее в 

громоздкое учреждение, не способное решить ни один важный вопрос. 

Поэтому царь из приближенных учредил государеву комнату (позже – 

расправную палату), где первоначально обсуждались все вопросы с 

особо приближенными к государю лицами. Разумеется, бояре совсем 

не собирались легко сдаваться, поэтому в 1681г. они попытались уп-

рочить свои позиции в провинции. Был создан план по разделу страны 

на исторические области, которые должны были возглавить вечные, 

назначаемые из числа высших бояр. Под напором аристократии Федор 

Алексеевич готов был уступить, но вмешательство патриарха, который 

открыто назвал эти изменения распадом центральной государственно-

сти, помогло царю отказаться от этих проектов. 
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Одновременно царь создавал органы власти, на которые действи-

тельно мог опираться. Так, в 1654г. для контроля в столице в условиях 

войны Алексей Михайлович основал Приказ тайных дел
20

, который 

представлял собой личную канцелярию самодержца, призванную кон-

тролировать деятельность Боярской думы, государственных учрежде-

ний, послов, воевод, а также все хозяйство царской семьи. Именно че-

рез этот приказ царь вел свою личную дипломатическую и военную 

переписку, делал личные распоряжения по различным делам управле-

ния, когда необходимо было вмешательство самого царя по вопросам 

нововведений или новых предприятий, для которых еще не существо-

вало закона или обычая. Во главе приказа стоял ближний дьяк, не вхо-

дивший в Думу, а подчинявшийся непосредственно царю. Дьяку под-

чинялись подьячие, которых государь отправлял с посольствами в 

иностранные государства и с воеводами, шедшими в поход, чтобы по-

лучать достоверную информацию. Просуществовал этот приказ до 

смерти государя.  

Центральная исполнительная власть была представлена по-

прежнему приказной системой. При этом существовали как отрасле-

вые приказы, так и ведавшие отдельными частями русского государст-

ва (Сибирский, Казанский и т.п.). Между приказами отсутствовало 

четкое разделение функций. Приказы подчинялись царю и Боярской 

думе, они не имели никакой самостоятельности при решении государ-

ственных вопросов, но одновременно оказывали большое влияние на 

местные, особенно выборные, органы управления. 

Общегосударственную компетенцию имела группа администра-

тивных учреждений: на первом месте по значимости находился Раз-

рядный приказ (Разряд), который назначал служилых людей в воен-

ном, гражданском и придворном ведомствах. Поместный приказ ведал 

поместными и вотчинными землями европейской России, а также на-

делял дворян землей. Ямской приказ обеспечивал организацию почто-

вой службы всей страны. Приказ каменных дел занимался каменным 

строительством в государстве и заготовкой материала для него. Фи-

нансами занимались три приказа: приказ Большого прихода собирал 

таможенные доходы, следил за точностью мер и весов; приказ Новой 

четверти осуществлял кабацкие сборы в Москве и южных городах, вел 

борьбу с незаконной продажей вина и табака; приказ Большой казны 

                                                 
20

 Первоначально данный приказ был создан для того, чтобы заниматься подсчета-

ми царских соколов и кречетов, которых Алексей Михайлович, будучи страстным охот-

ником, имел достаточно много. 
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имел самые широкие полномочия, осуществляя контроль за промыш-

ленностью, торговлей, чеканкой монеты.  

Были приказы, осуществлявшие судебную деятельность: Разбой-

ный приказ расследовал дела об убийствах, разбоях, кражах во всей 

стране, кроме г.Москвы; Земский приказ ведал уголовными делами, а 

также осуществлял полицейские функции в столице; суд над отдель-

ными группами населения или на определенной территории вершили 

отдельные приказы. В Челобитном приказе судили начальников, дья-

ков, подьячих, сторожей самих приказов, также это учреждение было 

высшей апелляционной инстанцией по судебным делам всех осталь-

ных приказов. В 1621г. был создан Приказ счетных дел, проверявший 

доходы и расходы всех приказов, он также получал остатки от теку-

щих расходов, остававшихся во всех подведомственных учреждениях. 

Особое место занимала группа дворцовых приказов по обслуживанию 

семьи царя и его двора. Внешнеполитические функции осуществлял 

Посольский приказ, он же собирал налоги с населения на выкуп плен-

ных, командовал донскими казаками, служилыми татарами, перешед-

шими на русскую службу после присоединения Поволжья, Урала и 

Сибири, и теми учреждениями, которые управляли присоединенными 

землями. Обороной государства занимались военные приказы: Разряд-

ный руководил военными операциями и деятельностью остальных во-

енных приказов, которые ведали различными родами войск. 

В последней четверти XVIIв. приказы стало принято объединять в 

группы, поскольку приказная система стала очень громоздкой и тяже-

ло управляемой. При этом роль чиновников в управлении государст-

вом постоянно увеличивалась, т.е. шел процесс бюрократизации. 

Основной территориально-административной единицей был уезд. 

В пограничных районах уезды объединялись в разряды
21

, главной за-

дачей которых была организация военных сил в случае нападения вра-

га. На местах управление осуществлялось под руководством воевод, 

которые назначались царем в уезды и города. Как правило, воеводами 

назначались военные, не способные по разным причинам нести воен-

ную службу. Они выполняли как военные и полицейские, так и судеб-

ные функции, отвечали за поступление всех сборов, выполнение ка-

зенных служб и повинностей. Воевода не получал содержания из каз-

ны, его должно было обеспечивать местное население. При воеводах 

существовали канцелярии (исполнительные органы), куда входили 
                                                 

21
 По мнению некоторых историков, именно формирование разрядов стало основ-

ной предпосылкой для появления губерний при Петре I. 
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дьяки и подьячие. Если воевода чем-то не устраивал провинциальных 

жителей, то они отправляли в столицу жалобы, после рассмотрения 

которых назначался новый человек на эту должность
22

. Какая-либо 

иная форма контроля за воеводами практически отсутствовала, поэто-

му существовала база для злоупотреблений и произвола.  

Сохранялась на местах и система выборного земского управления 

(во главе с земским старостой), которое занималось финансовыми и 

хозяйственными делами. Хозяйственные дела заключались в сборах на 

общие нужды, в распоряжении общей землей, в выборах на разные 

должности в земском управлении и выборе приходского священника. 

Деятельность земского старосты контролировалась выборными от по-

садского и сельского населения. С появлением воевод земское управ-

ление получило обязанность их содержать, причем вместе с приказ-

ными людьми, дьяками и подьячими. Постепенно земский староста 

потерял свою независимость от воеводы. 

Таким образом, введение института воевод с целью централизации 

управления постепенно лишило самостоятельности земские учрежде-

ния. 

 

2.2. Бунташый век
23

 

 

XVII в. стал временем народных мятежей, крестьянских восстаний 

и многочисленных выступлений недовольных. Вспышки недовольства 

имели место и при первом царе из рода Романовых, но правление 

Алексея Михайловича было просто насыщено подобного рода собы-

тиями: в 1648г. Соляной бунт в г.Москве, мятежи в г.Устюге, Козлове, 

Сольвычегодске, Томске; в 1649г. должен был вспыхнуть новый мятеж 

в г.Москве, но правительству удалось предупредить его; в 1650г. – 

вспышки недовольства в г.Пскове и Новгороде; в 1662г. – Медный 

бунт; 1667 - 1671 гг. – Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина; 1668 - 1676 гг. – восстание старообрядцев в Соловец-

ком монастыре. Даже одно перечисление этих антиправительственных 

выступлений впечатляет, поскольку практически все правление второ-

го Романова было наполнено выплесками недовольства приближен-

ными государя и политикой правительства.  

                                                 
22

 Нужно отметить, что даже при отсутствии жалоб воевода оставался на своей 

должности не более трех лет. 
23

 См. прил. 3, с. 63. 
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В 1648г. в стране вспыхнул Соляной бунт, в действительности это 

восстание было направлено против реформ и реформаторов в целом, а 

не только соляной пошлины. В ходе восстания посадское население 

стремилось избавиться от тех, кого считали виновными в тяжелой эко-

номической ситуации. В результате был практически растерзан судья 

Земского приказа Плещеев, но народ требовал расправы над Морозо-

вым, и царь был вынужден обещать, что его воспитатель будет полно-

стью отстранен от власти и даже отправлен в монастырь. 10 июня 

представители купцов и дворян явились во дворец, требуя немедлен-

ного созыва Земского собора, задачей которого все считали принятие 

нового закона, поскольку несовершенство и запутанность законов, по 

мнению многих, было одной из главных причин злоупотреблений сре-

ди чиновников и судей. И хотя была создана комиссия по подготовке 

такого кодекса, положение в столице оставалось неспокойным, а вол-

нения могли вновь вспыхнуть в любой момент. Это восстание удалось 

несколько успокоить только в феврале 1649г., когда Земскому собору 

был представлен свод законов (Соборное уложение), в котором нашли 

отражение требования некоторых категорий населения.  

Нужно отметить, что восстания происходили не только в 

г.Москве, но и в провинциальных городах. Весной 1650г. в г.Пскове 

узнали, что из г.Москвы к ним едет иноземец закупать хлеб для Шве-

ции. Прошел слух, что на деньги, вырученные от продажи хлеба, шве-

ды соберут войско для войны с Россией. Из г.Пскова восстание пере-

кинулось в г.Новгород. В результате царю пришлось лично успокаи-

вать восставших, кроме того, вмешался митрополит Никон, который 

наложил проклятие на глав мятежа, а затем и на всех участников, что, 

конечно, не могло не оказать воздействия на православных. Таким об-

разом, очевидно, что это восстание переросло в противостояние про-

тив иностранцев, одним из аспектов которого была защита правосла-

вия. 

Не менее так называемого Соляного бунта стал известен Медный 

бунт. С конца 1650-х гг. для содержания армии стали чеканить медные 

деньги, которые должны были ходить наравне с серебряными. В пер-

вые годы курс медных денег был достаточно устойчив, но постепенно 

ситуация начала ухудшаться, правительство было вынуждено увели-

чить количество медных денег, что привело к резкому росту инфляции 

(цены выросли примерно в десять раз). Кроме того, правительство со-

бирало налоги только серебром, а выплаты осуществляло медными 

монетами. В результате 25 июля 1662г. в г.Москве вспыхнул Медный 



 
21 

бунт, когда посадские люди требовали выдать им на расправу прави-

тельство реформаторов в лице И.Д. Милославского и В.Г. Шорина, 

придумавших чеканить медные деньги. Бунт был подавлен стрельца-

ми, руководили которыми офицеры из немецкой слободы. Но положе-

ние этим не удалось исправить. Крестьяне отказывались продавать 

хлеб за медные деньги, а солдатам и офицерам платили именно ими. В 

результате армия начала распадаться. Тогда правительство вынуждено 

было отказаться от медных монет и вернуться к выпуску серебряных 

денег. 

Принятие Соборного уложения, особенно статьи об отмене Юрье-

ва дня, вызвало недовольство со стороны крестьян, что выразилось в 

бегстве крепостных в отдаленные районы, особенно на р.Дон. Опаса-

ясь обострения отношений с Турцией и Крымом, правительство запре-

тило выходить казакам на промысел в Азовское и Черное моря. Это 

усилило недовольство правительством, на волне которого был органи-

зован поход казаков и крестьян в центральные уезды в 1666г. Через 

два года казаки выбрали атаманом Степана Разина, который возглавил 

поход мимо г.Астрахани к берегам Кавказа и Ирана. Против казаков 

был послан флот иранского шаха, но был разгромлен. Под впечатлени-

ем этого события астраханский воевода пропустил разинцев на р.Дон, 

на котором в Кагальницком городке была организована столица вой-

ска Разина. 

В 1670г. Разин с войском двинулся на р.Волгу, взял г.Царицын и 

Астрахань, пошел дальше вверх по реке. Во время этого похода к ра-

зинцам присоединились крестьяне русских, мордовских, чувашских, 

татарских поселений, что значительно расширило масштабы движения 

и постепенно переросло в крестьянскую войну. Города Саратов и Са-

мара были взяты практически без боя. Вскоре Разин с войском подо-

шел к г.Симбирску. Город был хорошо укреплен, успешно выдержал 

осаду казаков и крестьян. Постепенно крестьянская война распростра-

нилась на Средний Дон, Украину, г.Саранск, Пензу и др. 

После разгрома под г.Симбирском Разин попытался собрать новое 

войско на Дону, но окружение выдало атамана. Разин был казнен в 

июне 1671г., однако движение продолжалось еще длительное время
24

. 
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 Повстанцы удерживали г.Астрахань более полутора лет, даже пытались органи-

зовать военную экспедицию на г.Симбирск, но поход оказался неудачным.   
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2.3. Церковь и государство 

 

По всей видимости, больше всего не желали усиления царской 

власти представители высшей церковной иерархии, а особенно патри-

архи. В правление Михаила Федоровича проблема решалась так, что 

сын и отец были соправителями. В г.Москве стало два государя: все 

дела докладывались им обоим, иностранные послы представлялись им 

только вместе, подавали двойные представительные грамоты и подно-

сили двойные дары, а все решения принимались только совместно. 

В правление Алексея Михайловича ситуация несколько измени-

лась, да и внутри самой церкви произошли перемены. 

Многих церковных деятелей тревожило то, что в церковных кни-

гах накопилось много неточностей. Во время церковных служб одно-

временно священник читал молитву, дьячок – свою, а хор пел псалмы. 

Прихожане не могли ничего разобрать и во время службы разговари-

вали. 

В это время в г.Москве сложился «Кружок ревнителей древнего 

благочестия», в который вошли известные деятели церкви: Никон, Ав-

вакум, царский духовник Вонифатьев и другие. Их возмущали нравы, 

царившие в среде духовенства (невежество, пьянство); они выступали 

за «исправление» церковных служб и разночтений в богослужебных 

книгах. Таким образом, церковь нуждалась в реформировании. 

В 1649г. по приказу царя был учрежден Монастырский приказ, ко-

торый судил духовенство по недуховным делам и занимался церков-

ными вотчинами, причем в приказ не входили духовные лица. Патри-

арх считал, что учреждение такого органа, конечно, ограничивает 

власть церкви. 

В начале 1652г. собрался церковный собор, который принял реше-

ние о запрете иностранцам нарушать православные обычаи. В этом же 

году патриархом был избран ревнитель церковной чистоты Никон. 

Прежде чем принять патриарший чин, Никон добился того, чтобы царь 

преклонил перед ним колени и поклялся, что будет блюсти веру и 

слушаться патриарха. После царя клялись и все остальные, тем самым 

патриарх стал вторым великим государем
25

. Именно благодаря Нико-

ну, реформаторы утратили свое влияние на царя Алексея Михайлови-

ча. Никон начал с того, что запретил немцам ходить в русском платье, 

нарушивших этот приказ наказывали кнутом. Иностранцы не должны 

                                                 
25

 Именно так он и подписывался, в том числе в международных документах. 
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были держать в своих домах русских икон. Затем русским людям кате-

горически запрещалось поддерживать дружеские отношения с ино-

странцами. После этого патриарх издал указ, что все иностранцы 

должны креститься в православную веру, в противном случае они 

должны покинуть город. Многие иностранцы имели дома в столице и 

поместья за городом, поэтому они обратились к царю с прошением, но 

государь не ответил, тогда многие иностранцы покинули страну. Же-

лая смягчить остроту ситуации, Алексей Михайлович пообещал вновь 

крестившимся иностранцам большие подарки, в результате большая 

группа иностранцев крестилась, а другая часть переселилась в Немец-

кую слободу, где построила для себя две протестантские церкви. Тогда 

группа русских ворвалась в слободу, сорвала крыши с церквей, разло-

мала и выбросила на улицу алтари. Через некоторое время церкви вос-

становили, но без алтарей и кафедр проповедников.  

Царь настолько доверял патриарху, что, уйдя в поход с армией в 

1654г., оставил правителем в г.Москве Никона, кроме того, царь пуб-

лично признал патриарха надежным соправителем и ангелом-

хранителем царской семьи. Теперь ни одно государственное дело не 

решалось без патриарха. Никон воспользовался ситуацией и вновь на-

чал гонения на иностранцев, ситуация была настолько серьезной, что 

сторонники реформ тоже опасались репрессий, но этого не случилось.   

Очевидно, что царя вскоре стало раздражать стремление патриар-

ха поставить церковь выше светской власти
26

. 

С 1650-х гг. в российских верхах муссировалась идея о возрожде-

нии Византии под эгидой России, при этом Никон должен был стать 

главой мировой православной церкви. Эту идею подхватил и Алексей 

Михайлович, который понимал, что религиозное единство есть проч-

ная основа для создания империи, в которую могут быть включены не 

только русские и украинцы, но и народы Восточной Европы и Бал-

кан
27

. Для потенциального объединения необходимо было унифициро-

вать русскую и греческую церкви: либо взяв за образец русскую тра-

дицию, либо новогреческую. Никон избрал второй путь. Была прове-

                                                 
26

 Главенство церковной власти является римской традицией, а Россия была стра-

ной, унаследовавшей византийскую традицию, согласно которой «царство выше свя-

щенства», т.е. светская власть выше духовной. 
27

 Это предшествовало событию в мире в 1598г., когда провозглашалась уния като-

ликов и православных, правда, православные сохраняли некоторые свои обряды, но 

подчинялись Папе Римскому. В мире нашлось достаточно противников данному согла-

шению, которые стали искать заступничества и поддержки в православной Москве. 
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дена церковная реформа в 1653 - 1655 гг., основными положениями 

которой были: 

      1) перепись всех существовавших церковных текстов по греческо-

му образцу; при этом заново были переведены с греческого языка бо-

гослужебные книги, в которые вносились исправления; 

2) устанавливался единый для всех церквей культ богослужения по 

греческому образцу; 

     3) вводилось крестное знамение тремя перстами, двуперстие было 

предано проклятию; 

     4) земные поклоны заменялись поясными; 

     5) устанавливалось единоголосие во время службы; 

     6) во время крестного хода теперь движение осуществлялось на-

встречу солнцу; 

     7) иначе стали писать имя Христа – Иисус вместо старого Исус; 

     8) слово «Аллилуйя» во время службы стало произноситься триж-

ды, а не дважды;  

      9) отныне для богослужения допускались иконы только греческого 

письма,  западные иконы ликвидировались и подвергались публично-

му уничтожению, когда с досок соскабливали изображения святых; 

 10)отлучение от церкви всех противников реформ. 

Фактически реформы Никона не затронули каноны Русской церк-

ви, вводились лишь уточнения, единообразие. Изменились лишь обря-

ды. 

Сама реформа проводилась достаточно быстро и круто. Никон 

требовал немедленного отказа от старых обрядов и точного исполне-

ния новых
28

. С православного востока и из разных уголков России бы-

ли собраны древние церковнославянские и греческие книги, а исправ-

ленные по ним издания были разосланы по всем русским церквям с 

приказом отобрать и истребить неисправленные книги. В соответствии 

с приказом старые церковные книги изымались и заменялись новыми, 

духовенство должно было сменить русское облачение на греческое. В 

рацион питания стали вводиться греческие блюда. 

Все эти нововведения были одобрены восточными греческими 

церковными иерархами, но многие русские всерьез сомневались в чис-

тоте греческого православия, считая, что греков самих нужно учить по 

древнерусским образцам.  

                                                 
28

 Люди, с молоком матери впитавшие одни обряды, должны были быстро и непо-

нятно для чего (с их точки зрения) перестроиться и действовать по-новому. 
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В результате в русской православной церкви произошел раскол
29

: 

появились старообрядцы и никонианцы. Причем сторонники традиций 

сопротивлялись достаточно долго. В 1667г. церковный Собор проклял 

всех защитников старых обрядов – старообрядцев. Собор официально 

признал, что реформа церкви не есть личное дело Никона, а дело царя, 

государства и церкви. Поэтому все, кто выступал против реформы, 

стали врагами царской власти. Царь издал ряд указов, которые пред-

писывали воеводам разыскивать и жестоко наказывать старообрядцев. 

Началась кровавая борьба государства и церкви со всеми сторонника-

ми старой веры. Они жестоко преследовались. Сторонники старой ве-

ры бежали на север, где не подчинялись ни власти, ни официальной 

церкви, создав свою церковную организацию. Раскольники жили 

своими общинами (скитами), изолированными от мира. Тысячи семей 

уходили в раскол. В рядах старообрядцев оказались люди из самых 

различных слоев населения. В их среде почиталась семья, осуждалось 

пьянство, курение табака. Сложилась особая мораль, основанная на 

почитании старших, скромности, честности и труде. Их идейный 

вдохновитель Аввакум после многолетнего заточения был сожжен. 

Кроме того, раскол привел к трагедии одного из главных русских цер-

ковных центров – Соловецкого монастыря, который остался верен ста-

рым обрядам, выдержал восьмилетнюю осаду царских войск, при этом 

большинство монахов погибло, но сам северный край, даже после взя-

тия Соловецкого монастыря, остался местом, где скрывались расколь-

ники. Кроме того, старообрядцы стали символом аскетизма и привер-

женности духовным идеалам, поскольку скрывались в лесах, вдали от 

людей, доводили себя голодом до истощения или даже смерти, а ино-

гда устраивали массовые самосожжения. Сторонники старообрядцев 

сохранились до наших дней, одна из их общин есть и у нас в г.Омске. 

У них были покровители в самых высших слоях общества. Так, 

ярыми противниками реформы выступили боярыня Морозова
30

 и ее 

сестра княгиня Урусова, но поскольку сам царь по указанным выше 

причинам активно поддерживал реформу, поэтому все противники по-

несли разной степени наказания. 

Отношения царя и патриарха испортились для непосвященных 

людей внезапно, но в действительности конфликт назревал несколько 

лет. В мае 1658г. Алексей Михайлович не пригласил Никона на ритуал 

                                                 
29

 Расколом называют отделение значительной части русского православного об-

щества от господствующей русской православной церкви. 
30

 Свояченица воспитателя царя Алексея Михайловича Б.И. Морозова. 
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встречи грузинского царевича. Затем в июле царь отказался прийти на 

утреннюю церковную службу. После этого Никон публично отказался 

от патриаршества. Желая оказать давление на царя, Никон в июле 

1658г. покинул г.Москву и уехал в Воскресенский монастырь
31

, откуда 

продолжал доказывать, что церковная власть выше, чем царская. 

Алексей Михайлович воспользовался данной ситуацией в своих инте-

ресах, назначил местоблюстителя патриаршего престола, которого Ни-

кон предал анафеме
32

. В январе 1665г. Никон заявил об отречении. 

Сторонники старых обрядов решили воспользоваться ситуацией и 

просили царя отказаться от нововведений, но Алексей Михайлович не 

оправдал их надежд. Был созван Большой церковный собор 1666г., на 

который были приглашены Вселенские патриархи (Александрийский и 

Антиохийский). На нем обсуждался вопрос о соотношении «царства» 

и «священства». В результате горячих прений было принято решение: 

«царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх – в делах 

церковных». Согласно решению этого Собора Никон был лишен пат-

риаршего престола, сослан в Ферапонтов монастырь
33

, но его реформа 

оставалась в действии, что продолжило раскол русской церкви и рас-

правы над старообрядцами, которые были отлучены от церкви. Оче-

видцы свидетельствуют, что в конце жизни Никон признавался, что и 

старые, и новые обряды одинаково хороши, главное – это признавать 

главенство официальной церкви, тогда можно придерживаться и ста-

рых обрядов. 

 

Глава  3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 ПОСЛЕ СМУТЫ
34

 

 

Считается, что Смутное время в России закончилось с воцарением 

новой династии, но это не совсем так, по крайней мере, в вопросе 

внешней политики. Понадобилось еще немало усилий со стороны но-

                                                 
31

 Очевидно, что патриарх повторил поступок царя Ивана Грозного, который ана-

логичным образом добился введения опричнины, но авторитет и влияние патриарха ока-

зались значительно меньше, и ему не удалось таким способом добиться успеха. 
32

 Анафема – отлучение кого-либо от церкви. 
33

 Когда на престол вступил Федор Алексеевич, он сделал попытку освободить Ни-

кона, но против этого выступил патриарх Иоаким, по настоянию которого бывшего пат-

риарха отправили в Кирилло-Белозерский монастырь, вернуться откуда он смог, нахо-

дясь уже при смерти. 
34

 См. прил. 5, с. 65. 
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вого правительства, чтобы выйти из военных конфликтов с Речью По-

сполитой и Швецией.  

В 1617г. шведское правительство вынудило Россию подписать 

Столбовский мир, по которому были потеряны территории, дававшие 

возможность выхода к Балтийскому морю: побережье Финского зали-

ва и Корела (современный город Приозерск)
35

, а также русские города 

Ивангород, Ям, Копорье. 

В 1618г. России удалось наконец заключить перемирие с Речью 

Посполитой в Деулине, при этом условия перемирия были для нашей 

страны тяжелейшими: были утрачены смоленская, новгород-северская 

и черниговская земли, а польский королевич Владислав не отказался 

от претензий на русский престол
36

.  

Во внешней политике перед Россией стояли следующие задачи: 

1) укрепление положения России на международной арене; 

2) возвращение земель, отторгнутых Речью Посполитой; 

3) обеспечение выхода к Балтийскому морю; 

4)  достижение безопасности южных границ и выход к Черному мо-

рю; 

5) урегулирование дальневосточной проблемы. 

 

3.1. Положение России на международной арене 

 

Вернувшись из плена, патриарх Филарет приступил к реализации 

первой задачи. Он попытался использовать практику мирного укреп-

ления авторитета страны на международной арене. В 1621г. он напра-

вил послов к датскому королю Христиану с предложением женитьбы 

русского царя на датской племяннице, при этом обязательным услови-

ем был переход невесты в православие. Но сватовство это ничем не за-

кончилось, поскольку датский король не пожелал принять русских по-

слов, предоставив дело своим приближенным, а русские представите-

ли не стали обсуждать с ними таких важных вопросов. В 1623г. была 

сделана аналогичная попытка теперь уже по отношению к шведскому 

королю, у которого просили руку его родственницы, но теперь препят-

                                                 
35

 Договор содержал и другие статьи: Россия выплачивала контрибуцию 20 тысяч 

рублей, шведы признавали законной династию Романовых, запрещалась транзитная тор-

говля через территорию как Швеции, так и России, хотя торговля между этими странами 

восстанавливалась. 
36

 По данному договору в Россию из польского плена возвращался отец царя ми-

трополит Филарет. 



 
28 

ствием стало нежелание невесты менять протестантскую веру на пра-

вославную, патриарх Филарет по-прежнему справедливо считал это 

условие необходимым. Таким образом, попытки найти союзников в 

Европе через династические браки не удались. 

Но это была не единственная попытка, хотя она показала главное 

противоречие с Европой: Россию не воспринимали как равноправную 

с европейскими державу. Особую роль здесь играло православие, из-за 

которого в нашей стране существовали не похожие на европейские 

обычаи, традиции. Кроме того, судя по всему, русский царь в тот мо-

мент не рассматривался как член европейского монаршего дома, внут-

ри которого и осуществлялись браки. 

В следующий раз династический брак попытался заключить сам 

Михаил Федорович, который хотел выдать замуж свою дочь Ирину за 

сына датского короля. Это должно было улучшить отношения с Дани-

ей. Длительные переговоры были близки к успеху, но камнем пре-

ткновения стала смена вероисповедания, на которую не желал идти 

датский королевич. Понадобится всего сто лет, и ради брака с русски-

ми наследниками и цесаревнами будут меняться вероисповедания, но 

тогда Россия станет полноправным участником международного 

«концерта», а в 1640-х гг. этого еще не было.    

 

3.2. Взаимоотношения с Речью Посполитой 

 

 В 1630-е гг. московское правительство приняло решение о начале 

войны с Речью Посполитой за г.Смоленск. Это было обусловлено тем, 

что поляки находились в состоянии борьбы с Османской империей и 

Крымом, а европейским державам было недосуг обращать внимание 

на Восточную Европу, поскольку они были заняты Тридцатилетней 

войной. Русское правительство попыталось найти союзников в гряду-

щей войне в лице шведов или турок, но они отказались. 

Тогда в 1632г. Россия начала Смоленскую войну, воспользовав-

шись бескоролевьем в Речи Посполитой. К этому времени истек срок 

Деулинского перемирия. В войну страна вступила, начав проводить 

военную реформу, суть которой сводилась к применению новой так-

тики, нового оружия (легких полковых пушек) и использованию регу-

лярной армии в виде иноземцев-наемников. Начало войны было ус-

пешным для России: были освобождены многие русские города, за-

хваченные Речью Посполитой. В декабре 1632г. русская армия подо-

шла к г.Смоленску. Осаду возглавлял воевода Шеин (воевода, оборо-
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нявший г.Смоленск в 1609 - 1611гг.), который после длительной бом-

бардировки силами осадной артиллерии дважды штурмовал город, но 

добиться результата ему не удалось.  

Русская армия несла значительные потери, ситуация осложнилась 

еще тем, что крымские татары совершили опустошительный набег, ра-

зорив Рязанский, Калужский и частично Московский уезды, Подмос-

ковье. Узнав об этом, дворянская конница покинула поле боя, поспе-

шив на помощь своим семьям и поместьям. В это же время на помощь 

смоленскому гарнизону пришел укрепившийся на троне Владислав IV, 

которому удалось полностью перерезать коммуникации армии Шеина 

с тыла, и она стала испытывать острую нехватку как продовольствия, 

так и фуража. В результате русская армия оказалась между двух огней: 

с одной стороны – осажденные, с другой – подошедшая польская ар-

мия. Узнав об этом, Михаил Федорович попытался организовать новое 

ополчение, но дворяне отказались, заявляя, что они понесли большие 

экономические потери в результате татарского набега, а, кроме того, 

их крестьяне за время отсутствия помещиков разбежались. Царь выдал 

дворянам по 25 рублей, но время было упущено. Шеин принял реше-

ние признать поражение и подписал капитуляцию в феврале 1634г. 

Польский король оказал милость побежденным и предложил им пе-

рейти на польскую службу, но согласие дали лишь наемники, а рус-

ская армия в лице дворянского ополчения и прочих ратных людей 

вместе с Шеиным вернулась в столицу, где командующий был казнен 

по решению боярского суда, поскольку не смог выполнить приказ о 

взятии г.Смоленска.  

В июне 1634г. был заключен Поляновский мир, по которому Рос-

сия возвращала освобожденные на начальном этапе войны города: Не-

вель, Стародуб, Почеп, Себеж и некоторые другие, а Владислав отка-

зывался от претензий на русский престол (за что Россия заплатила 20 

тысяч рублей), возвращал г.Москве грамоту о приглашении его на 

царский трон.  

Виновными в поражении России были объявлены воеводы Шеин и 

Измайлов, причем прежние заслуги перед государством роли не игра-

ли, поэтому они были казнены. 

Но существовала и еще одна крупная проблема во взаимоотноше-

ниях с поляками, связанная с нахождением в составе Речи Посполитой 

части земель Киевской Руси в виде Украины. На этой территории 

большую роль играла Запорожская Сечь, представлявшая собой каза-

чью общину, достаточно независимую от польской власти и бывшую 
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источником организованного недовольства. Польские власти это, ко-

нечно же, понимали, поэтому казачество было разделено на реестровое 

(находившееся на польской службе) и нереестровое (большая часть ка-

заков). При этом очевидно, что поляки, используя военную силу каза-

ков, постоянно пытались ограничить их права. В результате к 1638г. 

количество реестровых казаков стало 6000, а самоуправление было 

практически утрачено. 

С 1640-х гг. запорожские казаки постоянно поднимали восстания 

против Речи Посполитой. После Поляновского мира московское пра-

вительство внимательно наблюдало за этими событиями. Из г.Киева 

неоднократно отправляли послов, которые выражали готовность слу-

жить православной Москве. От имени русского царя, который пони-

мал, что Россия еще не готова к новой войне с Речью Посполитой, им 

отвечали, что Россия готова вступиться за малороссов, но только когда 

увидит, что польский король ограничивает их православную веру.  

Начав восстание, Б.Хмельницкий не ставил перед собой цель ос-

вобождения от власти поляков, а стремился лишь припугнуть поль-

ских панов, но неожиданно удача ему улыбнулась: одержав три круп-

ные победы, Хмельницкий оказался властителем большей части Ма-

лороссии. Тогда его планы изменились, он стал размышлять об Укра-

инском княжестве до самой Вислы, при этом себя представлял вели-

ким князем Богданом. Хмельницкий очень рассчитывал на помощь 

московского царя, вместе с которым он теперь хотел полного разгрома 

Речи Посполитой. Не дождавшись русского ответа, Богдан стал гро-

зить послам, что может совершить поход и на Московскую Русь. Из 

русской столицы отвечать не спешили, тогда Хмельницкий, понимая, 

что в одиночку противостоять полякам он не сможет, вновь стал союз-

ником крымского хана. Московское правительство не проявляло ак-

тивности, поскольку понимало всю ненадежность союза с казаками, 

кроме того, не определилось, что для России выгоднее: принять их в 

свое подданство или же пока поддерживать их антипольскую пози-

цию
37

.  

Царь понимал, что даже открыто высказанная им поддержка каза-

ков уже может быть чревата новой русско-польской войной, с другой 

стороны, православный государь не мог отказать в заступничестве 

единоверцам. Кроме того, Хмельницкий, устав ждать помощи, стал 

открыто угрожать, что начнет наступление на Москву совместно с 
                                                 

37
 Разница была значительной, поскольку своих подданных необходимо защищать, 

а от союзников в случае возникновения каких-либо проблем можно отказаться. 
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крымским ханом. Такая позиция атамана была обусловлена тем, что он 

понимал угрозу новых столкновений с поляками. Не получив и в этот 

раз желанного ответа от русского царя, Хмельницкий внес другое 

предложение: в случае его поражения от Речи Посполитой он согласен 

перейти под власть Москвы со своими казаками. Русское правительст-

во понимало всю выгоду такого предложения, которая сводилось к 

следующему: Москва предложила Хмельницкому переселиться на 

южнорусские земли (по р.Дону, Медведице и др.), где казаки должны 

были стать хорошей пограничной охраной; при этом Россия защищала 

бы казаков Хмельницкого, но не вступала в открытое противостояние 

с поляками. 

Таким образом, в русско-малороссийских взаимоотношениях воз-

никли многочисленные недоразумения. Они были связаны с тем, что 

каждая сторона преследовала собственные цели. Московское прави-

тельство хотело, чтобы казаки перешли под его власть, при этом не 

особенно важным было вхождение их территории проживания. В слу-

чае если бы казаки вошли со своими землями, тогда в украинские го-

рода были бы назначены русские воеводы и дьяки. Позиция же 

Хмельницкого заключалась в том, что он становился правителем Ма-

лороссии при московском сюзерене, сохранив при этом значительную 

часть многочисленных свобод. Это несходство политических позиций 

и приводило к недоговоренности и недопониманию между русским 

царем и казачьим гетманом. В 1653г. казаки вновь обратились к Рос-

сии с просьбой о вхождении в ее состав, поскольку их положение ос-

ложнилось поражениями от поляков, в результате которых казаки по-

теряли большую часть завоеванного на первом этапе. После длитель-

ных совещаний было решено согласиться на просьбу казаков во главе 

с Богданом Хмельницким.  

Это, как и предполагалось, привело к войне с Речью Посполитой. 

Начало войны в целом было успешным для объединенных русских и 

казацких сил. На театре военных действий в 1654г. события развива-

лись следующим образом. 10 мая царь произвѐл смотр всех войск, ко-

торые должны были идти с ним в поход. 15 мая в г.Вязьму отправи-

лись воеводы передового и караульного полков, на следующий день 

выступили воеводы большого и сторожевого полка, а 18 мая выступил 

сам царь. 26 мая он приехал в г.Можайск, откуда через два дня высту-

пил в сторону г.Смоленска. 4 июня до царя дошла весть о сдаче рус-

ским войскам без боя г.Дорогобужа, 11 июня – о сдаче г.Невеля, 29 

июня – о взятии г.Полоцка, 2 июля – о сдаче г.Рославля. 5 июля царь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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расположился станом недалеко от г.Смоленска. 20 июля получено из-

вестие о взятии приступом г.Мстиславля, в результате которого город 

сожгли, 24 июля – о взятии войсками Матвея Шереметева городов 

Дисны и Друи. 26 июля передовой полк имел первое столкновение с 

поляками на реке Колодне  под г.Смоленском. 2 августа до государя 

доходит весть о взятии г.Орши. 9 августа боярин Шереметев дал знать 

о взятии г.Глубокого, а 20 числа – о взятии г.Озерища. 16 августа не-

удачей закончился приступ г.Смоленска. 12 августа в битве под 

г.Шкловом вынудили отступить армию Великого княжества Литовско-

го под командованием Януша Радзивилла. 20 августа князь 

А. Н. Трубецкой разбил войско под командованием гетмана Радзивил-

ла в битве на реке Ослик (у г.Борисова), в этот же день гетман Иван 

Золотаренко сообщил о сдаче поляками г.Гомеля. В г.Могилѐве горо-

жане отказались впускать войска Януша Радзивилла, заявив о готовно-

сти подойти «под руку русского царя». 29 августа Золотаренко с каза-

ками сообщил о взятии г.Чечерска и Пропойска. 1 сентября царь полу-

чил весть о сдаче поляками г.Усвята, а 4 сентября о сдаче г.Шклова. 10 

сентября начались переговоры с поляками о сдаче г.Смоленска, и 

вскоре город сдался. 5 октября государь выступил из-под г.Смоленска 

в г.Вязьму и в дороге получил весть о взятии г.Дубровны. 22 ноября 

Шереметев сообщил об удачных боях за г.Витебск. Город оборонялся 

более двух месяцев и на все запросы о сдаче отвечал отказом.  

В это же время неприятель активизировался, подготовив резервы 

для борьбы с Россией. С декабря 1654г. началось контрнаступление 

литовского гетмана Радзивилла на русских. Ему удалось осадить 

г.Могилев, который защищал 6-тысячный гарнизон. 

Одновременно в январе Богдан Хмельницкий вместе с боярином 

Василием Шереметевым встретились с польскими и татарскими вой-

сками под г.Ахматовым. Здесь русские два дня отбивались от превос-

ходившего их числом противника и отступили к г.Белой Церкви, где 

находилось другое русское войско во главе с Бутурлиным. Через не-

сколько месяцев Золотаренко взял г.Бобруйск, Казимир (Королевскую 

Слободу) и Глуск. 9 апреля войско Радзивилла предприняло неудач-

ную попытку взять штурмом г.Могилѐв. После этого осаду с 

г.Могилева были вынуждены снять и отойти к р.Березине.  

В июне войска черниговского полковника Поповича взяли поселок 

Свислочь, а затем и Кейданы. Воевода Матвей Шереметьев взял Ве-

лиж, а князь Хворостинин – Минск. 29 июля войска князя Черкасского 

и гетмана Золотаренко недалеко от г.Вильны напали на обоз гетманов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_(1654)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_(1654)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_(1654)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0_(1655)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
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Радзивилла и Гонсевского, гетманы потерпели поражение и бежали, а 

русские вскоре вышли к столице Великого княжества Литовского, 

Вильно и 31 июля 1655г. взяли город.  

На западном театре военных действий в августе также были взяты 

г.Ковно и Гродно. В то же время на юге объединенные войска Бутур-

лина и Хмельницкого в июле выступили в поход и беспрепятственно 

вошли в Галицию, где нанесли поражение гетману Потоцкому; вскоре 

русские подошли к г.Львову, но вскоре удалились. В то же время вой-

ско под командованием Выговского привело к присяге польский город 

Люблин.  

В сентябре из г.Киева водным путем отправился в поход князь 

Дмитрий Волконский. В устье реки Птичь он уничтожил село Багри-

мовичи. Затем без боя взял г.Туров, нанѐс поражение литовскому вой-

ску у г.Давыдова. Далее Волконский отправился к г.Столину, где раз-

бил литовское войско, а сам город сжег. От г.Столина Волконский от-

правился к г.Пинску, где ситуация повторилась. Далее поплыл на су-

дах вниз по Припяти, где в селе Стахове разбил отряд литовского вой-

ска, а жителей г. Кажана и Латвы привел к присяге.  

23 октября князья Урусов и Барятинский вышли с войском из 

г.Ковно к Бресту и нанесли поражение полякам на Белых Песках неда-

леко от г.Бреста. 13 ноября они подошли к г.Бресту, где литовский 

гетман Павел Сапега вероломно напал на Урусова во время перегово-

ров; Урусов потерпел поражение, отступил от г.Бреста и стал обозом 

за рекой, но был выбит и оттуда. Тогда Урусов дал бой в деревне Вер-

ховичах, во время которого князь и второй воевода Барятинский, каза-

лось бы, безнадежной и самоубийственной атакой обратили в бегство 

и разгромили превосходящие силы противника. После этого русское 

войско отошло к г.Вильно.  

Таким образом, к концу 1655г. вся Западная Русь, кроме г.Львова, 

была очищена от польско-литовских войск, и боевые действия были 

перенесены непосредственно на территорию Польши и Литвы. 

 Параллельно русское правительство начало переговоры с поляка-

ми, среди которых были представители правящих кругов, выступав-

ших за наследование польского престола Алексеем Михайловичем
38

. 

                                                 
38

 Дело в том, что польский король был бездетным, поэтому проблема наследника 

Яна Казимира была крайне острой, и в этом случае вариант наследования русским госу-

дарем был не самым плохим. Кроме того, рассматривалась возможность женить русско-

го царевича Алексея Алексеевича на родственнице короля.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B_(1655)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
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Но против этого плана выступали многие претенденты на польский 

престол, прежде всего шведы, поддерживаемые французами.  

В 1655г. ситуация для России серьезно осложнилась тем, что с за-

пада в Речь Посполитую вторгся шведский король Карл X, захватил 

главные польские города Варшаву и Краков. В этих условиях часть 

польской шляхты высказалась за приглашение шведского короля на 

польский престол. Ситуация была неодносложной, поскольку король-

протестант должен был управлять подданными-католиками. Для Рос-

сии это означало войну не только с Речью Посполитой, но и со Шве-

цией одновременно. Но Алексей Михайлович, не смущаясь войны на 

два фронта, двинул свои войска на г.Ригу. 

В этих условиях польская церковь призвала народ к восстанию
39

, 

народ откликнулся. На этот раз польское войско возглавил талантли-

вый полководец Чарнецкий, чьи успехи в борьбе со шведами вскоре 

стали очевидны всем и способствовали активизации Яна Казимира. 

Война приобрела затяжной характер. Воспользовавшись русско-

шведской войной, Речь Посполитая  заявила о том, что Украина воз-

вращается под власть поляков, с этим согласился гетман Выговский
40

. 

Кроме того, Крым вступает в союз с Речью Посполитой. После пере-

мирия со шведами в 1660г. русская армия во главе с В.Б. Шереметье-

вым двинулась на г.Львов, причем Шереметьев должен был действо-

вать вместе с украинским гетманом Юрием Хмельницким. Но крым-

ские татары вместе с поляками окружили русскую армию и вынудили 

ее сложить оружие. Русская армия была вынуждена отступать, устроив 

движущийся лагерь из телег и таким образом отбиваясь от нападав-

ших. Но через полтора месяца в русской армии кончилось продоволь-

ствие, и Шереметьев оказался в плену, был вынужден подписать капи-

туляцию. Юрий Хмельницкий заключил с поляками договор о том, что 

Левобережная Украина возвращается под власть поляков, при этом 

Правобережная во главе с гетманом Дорошенко в 1666г. заявила о пе-

реходе под власть турецкого султана. В это же время русские отряды 

во главе с князем Хованским потерпели поражение в Белоруссии.  

Война продолжалась до 1667г., завершившись Андрусовским пе-

ремирием на 13 лет: Россия возвращала смоленские, черниговские 

земли, всю Левобережную Украину. Киев на два года оставался под 

властью Москвы. Запорожье признавалось в совместном владении. Но 
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 Такая позиция польской католической церкви была вызвана тем, что шведы ра-

зорили главную святыню королевства – Ченстоховский монастырь. 
40

 И.Выговский стал гетманом после смерти Б.Хмельницкого. 
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подписание этого договора одновременно явилось переломом во 

внешней политике, поскольку руководство ее перешло от осторожного 

в политике Морозова к прозорливому Ордин-Нащокину, который на-

чал разрабатывать новую внешнеполитическую систему, где Речь По-

сполитая уже не была главным врагом, а основные усилия должны бы-

ли сосредоточиться на борьбе с Турцией и Швецией.  

Поляки в этой борьбе должны были стать союзниками, тем более 

что они сами этого желали. Ордин-Нащокин доказывал необходимость 

союза тем, что Россия могла покровительствовать православным в 

Польше, с другой стороны, удерживать казачество от антирусских 

действий в союзе с турками и крымским ханом. Кроме того, были и 

далеко идущие планы в отношении православных Молдавии и Вала-

хии, которые получили бы доступ к русской православной церкви бла-

годаря русско-польскому союзу. А такое единство, в свою очередь, 

привлекало православных Османской империи. Такой союз был за-

ключен в 1672г., но при этом каждая страна преследовала свои цели: 

поляки заботились о своей внешней безопасности, Россия кроме этого 

преследовала цели заботы о единоверцах, причем эта проблема была 

обоюдной для русских и турок, поскольку в России проживало боль-

шое количество мусульман, которые, как и балканские христиане, об-

ращались к своим единоверцам для защиты и помощи.  

В 1686г. был заключен «Вечный мир», закрепивший эти положе-

ния
41

. Кроме того, Запорожье переходило к России
42

. Таким образом, 

Россия не просто присоединила к себе новые территории, но это были 

богатые и густо населенные земли, заметно увеличившие доходы в го-

сударственную казну, да и силу самого государства. 

После подписания этого мира Россия впервые вступила в европей-

скую коалицию, куда кроме Речи Посполитой входили Германская 

империя и Венеция. Действия коалиции были направлены против Ос-

манской империи. При этом на первом этапе русские должны были 

бороться с крымскими татарами. 

 

3.3. Русско-шведские отношения 

 

После заключения Столбовского мира отношения России и Шве-

ции были вполне мирными, более того, Швеция была заинтересована в 
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 За исключением того, что России удалось оставить за собой г.Киев. 
42

 Кроме того, на переговорах о мире живо обсуждался вопрос о создании антиту-

рецкой коалиции. 
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мирных отношениях не меньше России, поскольку воевала с Польшей. 

Она во многом способствовала появлению в России военной промыш-

ленности в виде мануфактур по выпуску нового оружия в первую оче-

редь для борьбы с Польшей русскими руками. Мирные, а временами и 

союзнические, отношения со Швецией сохранялись до середины 1650-

х гг. Но в 1654г. шведская королева Кристина отреклась от престола, а 

польский король Ян Казимир, принадлежавший к шведской династии 

Ваза, стал претендовать на вакантный престол, но одновременно к 

власти стремился двоюродный брат отрекшейся королевы, это привело 

к польско-шведской войне. Шведам удалось не только захватить 

большую часть Польши, но и, угрожая Пруссии, заключить военный 

союз с ней. Русское правительство не могло остаться сторонним на-

блюдателем в этом конфликте. 

В 1656г. Россия вступила в войну со Швецией. В кампании 1656г. 

русские войска действовали на двух направлениях. Главные силы во 

главе с царѐм Алексеем Михайловичем – в направлении г.Риги. 31 ию-

ля был взят г.Динабург (Даугавпилс), 14 августа – г.Кокенгаузен (Кок-

несе) и 21 августа начата осада г.Риги. Шведский губернатор г.Риги 

Магнус Делагарди защищался искусно, регулярно проводил вылазки и 

дождался подкрепления (г.Рига не была обложена полностью) отряда-

ми фельдмаршала Кѐнигсмарка и генерала Дугласа. Понеся значитель-

ные потери после шведской вылазки, русские войска отступили от 

г.Риги. Действовавший севернее вспомогательный отряд князя Долго-

рукова осадил г.Дерпт (Тарту), который сдался.  

Второе направление действий русских войск в 1656г. – Ингерман-

ландия (с целью занятия устья р. Нева). В июле 1656г. войсками под 

командованием Потѐмкина были заняты г.Нотебург (Орешек, ныне 

Шлиссельбург) и Ниеншанц (Канцы). На этом направлении большую 

помощь русским войскам оказывали партизанские отряды православ-

ных карельских крестьян.  

В кампании 1657г. шведы перешли в наступление. Фельдмаршал 

Крюйс действовал в Карелии и Ливонии. Магнус Делагарди вторгся в 

Псковскую область, взял приступом Псково-Печѐрский монастырь, но 

вскоре был разбит русскими войсками. В июне 1657г. под г.Валком в 

Лифляндии шведы нанесли поражение отряду Шереметьева (тяжело 

раненный командующий попал в плен). В кампании 1658г. русский 5-

тыс. отряд князя И.А.Хованского овладел г.Ямбургом и подошѐл к 

г.Нарве. Горн, губернатор г.Нарвы перешѐл в контрнаступление, ско-

вал отряд Хованского под г.Нарвой и занял г.Ямбург и Ниеншанц. На 
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этом военные действия завершились с определѐнным перевесом в сто-

рону России, однако получившая передышку Польша возобновила 

войну с Россией в июне 1658г., что и вынудило Алексея Михайловича 

заключить перемирие со шведами. 22 августа 1658г. Горн и Хованский 

начали мирные переговоры.  

Проблема для России заключалась еще и в том, что умирающий Б. 

Хмельницкий вошел в соглашение со шведским королем и трансиль-

ванским князем Рагоци, втроем они решили разделить Речь Посполи-

тую, при этом казачий атаман становился бы вольным удельным кня-

зем при польско-шведском короле Карле X. Такая сложная междуна-

родная обстановка вынудила русского царя прекратить антишведские 

военные действия, и в 1658г. между Россией и Швецией был подписан 

Валиесарский договор. По его условиям Россия сохраняла все занятые 

территории, исключая г.Юрьев, но через три года Россия была вынуж-

дена вернуть захваченные города. В 1660г. Россия оказалась в состоя-

нии войны с тремя мощными противниками: Швецией, Речью Поспо-

литой и Крымом, поэтому Россия в 1661г. заключила Кардисский мир.  

Россия возвратила Швеции все завоѐванные и отошедшие к ней по 

Валиесарскому перемирию 1658г. эстляндские и лифляндские города: 

Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск со всем, 

что в этих городах было взято, кроме того, русские обязались оставить 

в этих городах запасы из 10 тысяч бочек ржи и 5 тысяч бочек муки. 

Таким образом, была восстановлена граница, установленная Столбов-

ским миром 1617г.  

Но условия мирного договора касались не только территориаль-

ных вопросов. Русские купцы получили право держать торговые дво-

ры в г.Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, а шведские – в г.Москве, 

Новгороде, Пскове и Переяславле. Купцы свободно могли отправлять 

свои религиозные обряды и богослужения; нельзя было только строить 

новые церкви. Потерпевшие крушение у берегов союзного государства 

подпадали под его защиту. 

Было уделено некоторое внимание и вопросам дальнейших взаи-

моотношений в области международной политики. Русские и швед-

ские послы могли свободно проходить через союзные территории, ес-

ли они направлялись к дружественным народам. Пленные подлежали 

возвращению; перебежчиков союзники обязаны были выдавать. Для 

пограничных споров назначается третейский суд из высланных на гра-

ницу представителей от каждого союзного государства. 
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3.4. Отношения с Крымом и Османской империей 

 

С начала прихода к власти Михаил Федорович делал все, чтобы не 

провоцировать ни крымского хана, которому Россия была вынуждена 

платить унизительную дань (поминки), ни турецкого султана. Только с 

1636г. правительство приступило к укреплению своих южных окраин 

путем строительства новых городов
43

, которые по возможности стара-

лось превратить в крепости, необходимые в случае отпора при нападе-

нии крымчан или турок.  

В 1637г. донские казаки захватили турецкую крепость Азов. Все 

жители, кроме греков, были истреблены, в том числе и турецкий по-

сол, а пленные христиане освобождены. Самостоятельно удерживать 

крепость Азов казаки долго не могли, поэтому обратились за помощью 

к русскому царю, но помочь казакам означало начать войну с мощным 

противником в лице Османской империи, а Россия в тот момент была 

совсем не готова к такого рода конфликту, тем более что это означало 

войну не только с турками, но и с вассальным ему крымским ханом. 

Михаил Федорович направил послание турецкому султану, где объяс-

нял, что московское правительство не поддерживает захват крепости 

Азова. Но убедить турок не удалось, свидетельством чего явился опус-

тошительный набег крымских татар на южнорусские земли, а также их 

угрозы разорения г.Москвы вместе с турками. Угрозы эти не были 

реализованы, поскольку Османская империя воевала с персами. По 

этой же причине казакам удалось удерживать крепость Азов без осо-

бых проблем до 1641г., когда турецкий султан осадил крепость. Но 

даже после этого казаки выдержали 24 приступа, турецкий султан был 

вынужден снять осаду. Тогда казаки вновь обратились к русскому ца-

рю за помощью.  

Михаил Федорович созвал Земский собор, который принял реше-

ние, правда, с многочисленными оговорками, взять крепость Азов под 

русское подданство. Но после этого молдавский воевода передал рус-

скому правительству решение турецкого султана об уничтожении всех 

православных в его владениях. Кроме того, царь опасался надеяться на 

вольное казачество, а также боялся поражения русского войска от ту-

рок. Именно по этим причинам казаки получили приказ оставить кре-

пость Азов, при этом царь обещал жалование. Они выполнили приказ, 
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 В 1636г. были построены города: Чарнавск, Козлов, Тамбов, Ломов, в это же 

время был восстановлен г.Орел. В 1640г. были построены дополнительно г.Хотмышск и 

Вольный Курган.  
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но от крепости Азова не осталось камня на камне, в чем турки убеди-

лись лично: когда пришли осаждать город, то нашли только груду раз-

валин. В ответ на это турки сожгли и разграбили казачьи городки, от-

ношения между Россией и Османской империей осложнились. 

Весной 1659г. на южнорусские рубежи двинулась большая армия 

во главе с воеводой Алексеем Трубецким (по некоторым данным, до 

150 тыс. чел.), которая должна была идти на соединение с войсками 

воеводы Василия Шереметева, стоящими в г.Киеве. Трубецкой нару-

шил приказ и решил сначала взять г.Конотоп, где засели сторонники 

изменившего гетмана. Осада затянулась не на один месяц. В июне к 

городу подошли объединенные силы гетмана Выговского и крымского 

хана Магмет-Гирея. Оставив основные силы в засаде, за речкой Со-

сновкой, гетман с небольшим отрядом казаков атаковал 27 июня мос-

ковское войско, а затем начал притворно отступать. Трубецкой, видя 

небольшое число нападавших, послал преследовать их лишь конницу 

во главе с князьями Семеном Львовом и Семеном Пожарским. Они не 

обратили внимания на то, что пленные сообщали о готовящейся заса-

де, и решительно ринулись в погоню.  

28 июня Пожарский разбил небольшой казачий отряд, начал пре-

следование и значительно удалился от основных сил. Эти непроду-

манные действия привели к тому, что, переправившись через 

р.Сосновку, московская конница неожиданно столкнулась с огромным 

войском, была окружена и наголову разгромлена, потеряв до 30 тыс. 

человек (в том числе более 5 тыс. пленными, которых безжалостно 

вырезали)
44

. В плен попали и сами князья Львов с Пожарским. Когда 

Пожарского привели к крымскому хану, московский воевода вместо 

выражения покорности плюнул хану в лицо и всячески обругал его, за 

это князь был тут же обезглавлен. Львову сохранили жизнь, но он 

вскоре умер в плену.  

В 1675г. после длинной чреды столкновений между отрядами ле-

вобережного гетмана Самойловича, находившегося на службе у рус-

ского царя, и правобережного, присягнувшего султану, гетмана П. Д. 

Дорошенко, русские войска под командованием Г. Г. Ромодановского 

начали готовиться к походу на г.Чигирин. Предлогом стало провоз-

глашение Дорошенко себя гетманом всей Украины, в т.ч. и Левобе-

режной. Фактически Россия была в состоянии войны с Османской им-
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 Конотопская битва стала одним из самых жестоких поражений русских войск в 

XVIIв. В ней погиб цвет московской дворянской конницы, которую не удалось восста-

новить в течение всей войны.  
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перией еще с 1672г.
45

, однако за все это время русские войска имели 

дело лишь с союзниками турок, ни разу не сталкиваясь с собственно 

турецкими силами.  

Понимая, что султан далеко, а Москва значительно ближе, Доро-

шенко решил созвать казацкую раду, на которой сложил с себя гет-

манские полномочия и присягнул царю Алексею. В августе 1676г. рус-

ское войско переправилось через р.Днепр и заняло г.Чигирин. Доро-

шенко прибыл в ставку Ромодановского, где получил гарантии безо-

пасности и был отправлен в Россию. Известно, что в 1679-1682 гг. он 

служил воеводой в г.Вятке.  

Таким образом, турецкие интересы оказались ущемленными. По-

этому через год Мехмед IV отправил свои войска в район г.Чигирина, 

осаждали его более трех недель. Осада сопровождалась активными 

действиями с обеих сторон – многократными штурмами и вылазками. 

Одновременно войска Ромодановского смогли нанести серьезное по-

ражение врагу в сражении у Бужинской переправы – турецко-

татарские силы потеряли в нем до 10 000 человек, включая сына 

крымского хана. Вскоре после этого осада была снята и 15 сентября 

русские части вошли в разблокированную крепость. Так в пользу Рос-

сии завершился первый этап конфликта. Еще до начала кампании Мо-

сква смогла сосредоточить на условиях постоянного базирования до-

вольно значительные силы и средства. В результате, например, во все 

время боевых действий русские имели преимущество в артиллерии. 

Кроме того, русская армия допетровского времени вовсе не была такой 

уж слабой и вполне могла (с участием многочисленных европейских 

военных специалистов, разумеется) успешно противостоять, по край-

ней мере, второстепенным группировкам турецких войск.  

Через год, 18 июля 1678г., турки под командованием визиря Кара-

Мустафы привели под стены городка более чем стотысячную армию. 

На этот раз султан направил в Приднепровье отборные войска, руко-

водимые сильными полководцами
46

. Результатом этого стало то, что 

г.Чигирин был взят в кольцо турецким войском, в составе которого 

находилось до 15 тысяч янычар, 30 тысяч солдат султанской гвардии, 

4 осадные пушки, которые волокли 32 пары буйволов, еще 170 орудий 

                                                 
45

 В 1672г. Россия дала обязательство помогать полякам в случае нападения турок, 

которое и случилось вскоре после подписания договора.  
46

 Именно эти части будут в 1683г. сражаться под г.Веной, именно их после двух 

месяцев осады города разгромят гусары Яна Собесского, остановив дальнейшую экс-

пансию османов в Европе. 



 
41 

разных калибров. Армию сопровождали 5 тысяч верблюдов и 100 ты-

сяч провиантских повозок.  

Силы чигиринского гарнизона были вдесятеро меньшими, но за 

год передышки крепость укрепили, восстановили разрушения от 

прежних штурмов, сменили расквартированные войска и добавили ар-

тиллерии. Сменили также и руководство чигиринского гарнизона. 

Возглавил его окольничий И.И. Ржевский, заместителем которого был 

назначен полковник Патрик Гордон – один из самых известных ино-

странцев на русской службе во второй половине XVIIв., личность во 

многих отношениях исключительная.  

В помощь гарнизону правительством царя Федора Алексеевича 

была также направлена довольно мощная группировка под командова-

нием тех же Ромодановского и Самойловича. Действовала она крайне 

неспешно – прибыв к р.Днепру в середине июля, она лишь 7 августа 

начала переправу и, одержав по дороге довольно важную победу у 

Стрельниковой горы, 14 августа подошла к городу. Казалось, повторя-

ется история годовой давности – подошедшим русским войскам было 

вполне по силам нанести туркам серьезное поражение или отстоять 

город. Турки, правильно оценив ситуацию, уже собрались снимать 

осаду, но вскоре передумали, заметив, что войска Ромодановского 

просто расположились лагерем, не проявляя никакой активности и 

почти не оказывая помощи осажденному гарнизону. Г.Чигирин герои-

чески оборонялся, в одиночку противостоя различным инженерным 

технологиям взятия крепостей, которыми славилась тогда турецкая 

армия. Во время одного из штурмов погиб воевода Ржевский, коман-

дование перешло к Гордону. Через несколько дней, после очередного 

подрыва стен крепости, Гордон получил приказ оставить г.Чигирин. В 

ночь на 22 августа он распорядился взорвать пороховой погреб, пуш-

ки, ряд сооружений крепости и принялся с боем отходить за реку Тяс-

мин – ценой огромных потерь окружение было прорвано и остатки 

гарнизона добрались до лагеря Ромодановского. Чуть позже русская 

армия отошла за р.Днепр.  

В 1679 - 1680 гг. русские войска отразили нападения крымских та-

тар. В г.Москве очень боялись нового похода османских войск, и что-

бы предупредить его и нападение крымского хана, в декабре 1678г. в 

г.Константинополь был послан дворянин Даудов с предложением вос-

становить дружественные отношения. Гетман Самойлович, с которым 

консультировались по этому поводу, поддерживал идею заключения 

мира с Османской империей и Крымом. Но, как ни странно, к миру 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1678
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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стремились и в самом Османском государстве. Осенью 1679г. Даудов 

вернулся назад с грамотой от великого визиря, который требовал для 

переговоров о заключении мира присылки особого посла и предлагал 

со своей стороны отправить посланника в Крым для ведения мирных 

переговоров. 

В конце 1679г. к крымскому хану было отправлено из Москвы по-

сольство, но договориться не удалось. В августе 1680г. были посланы 

стольник Василий Тяпкин, побывавший раньше в Польше и опытный 

дипломат, дьяк Никита Зотов и Семен Ракович из Малороссии. После 

долгих усилий, причѐм хан грозил им пытками, посланники заключили 

договор. 

Таким образом, война завершилась в 1681г. Бахчисарайским пере-

мирием, по которому было признано право России на г.Киев, земли 

между р.Днепром и Бугом становились нейтральными. При  этом Рос-

сия не получила ни удобной степной границы, ни отмены ежегодной 

дани татарскому хану. После этого между Россией и Крымом была по-

строена Белгородская черта для защиты от набегов татар Крыма. 

В 1687 и 1689 гг. русское правительство организовало Крымские 

походы. Это стало возможным после того, как, заключив в 1686г. 

"Вечный мир" с Польшей, Россия вступила в коалицию держав ("Свя-

щенная лига" – Австрия, Венеция и Речь Посполитая), боровшихся 

против агрессии султанской Турции и еѐ вассала Крымского ханства. 

В мае 1687г. русское войско (около 100 тыс. человек) во главе с князем 

В. В. Голицыным выступило с Украины; вместе с русскими войсками 

в походе участвовали донские и запорожские казаки. Когда русское 

войско перешло реку Конские Воды, крымские татары подожгли 

степь, лишив подножного корма коней. 17 июня русское правительст-

во приняло решение о возвращении армии на Украину. По требованию 

казачьего старшины, поддержанному Голицыным, русское правитель-

ство сместило гетмана И. С. Самойловича, поскольку он отрицательно 

относился к войне с Турцией и Крымом, и на его место поставило И.С. 

Мазепу.  

В 1688г. началась подготовка к новому походу на юг. Речь Поспо-

литая вступила в переговоры с Турцией о мире, и главная тяжесть 

войны легла на Россию. Ранней весной 1689г. русские войска в коли-

честве 150 тыс. человек двинулись в южном направлении. 15 мая в 

урочище Зелѐная Долина произошѐл жестокий бой с отрядами крым-

ского хана, нападение которых было отбито. 20 мая русское войско 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1679
http://ru.wikipedia.org/wiki/1679
http://ru.wikipedia.org/wiki/1680
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00013/24300.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00068/38700.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00044/58600.htm
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подошло к крепости Перекоп, но из-за неблагоприятного соотношения 

сил отказалось от еѐ осады и 21 мая начало отход.  

Нужно отметить, что Крымские походы 1687 и 1689 гг. отвлекли 

силы турок и крымских татар, чем оказали помощь европейским союз-

никам России. Но походы не решили задачи обеспечения безопасности 

южных границ России, а их неудачный исход явился одной из причин 

падения правительства Софьи Алексеевны – Голицына. 

 

3.5. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Дальневосточная 

политика России 

 

XVIIв. был периодом, когда русские землепроходцы стали актив-

но продвигаться в глубь Сибири. В 1604г. был основан г.Томск, в  

1619г. – Енисейск, а в 1628г. – Красноярск. Указы государя гласили: 

относиться к местным жителям без агрессии, так как они приносили 

значительный доход, ведь ясак, выплачиваемый пушниной, был важ-

ной статьей русского экспорта. Практически без сопротивления при-

знали власть русского царя буряты, проживавшие вдоль р.Ангары и на 

Байкале. Здесь также появилось несколько русских поселений. Одно-

временно русские продвигались на р.Лену, здесь в 1632г. был построен 

г.Якутск. В 1639 - 1640 гг. Иван Московитин с экспедицией достиг бе-

регов Тихого океана. В 1648г. экспедиция во главе с С.Дежневым про-

плыла морем от Колымы до мыса и открыла пролив между Азией и 

Америкой, проплыв из Северно-Ледовитого океана в Тихий
47

. В 1643 - 

1646 гг. из г.Якутска был направлен отряд во главе с В.Поярковым на 

р.Амур, по которой им удалось достичь моря. В 1649 - 1653 гг. для ис-

следования р.Амура снарядили новую экспедицию во главе с 

Е.Хабаровым, что позволило закрепить за Россией территорию При-

амурья. В 1658г. енисейский воевода Афанасий Пашков прошел в бас-

сейн р.Амура из бассейна р.Енисея, открыв тем самым новый путь.  

С продвижением России на Дальний Восток у нее возникли про-

блемы во взаимоотношениях с Китаем. Центральным событием рус-

ско-китайской борьбы за регион стала оборона Албазинского острога 

(1685 - 1687 гг.). Албазин был основан Е. Хабаровым в 1651г., в 1680-е 

гг. стал центром воеводства. В 1683г., стремясь вытеснить русских из 

амурского региона, правительство Китая начало военные действия в 

районах рек Зеи и Сунгари. Гарнизон крепости состоял из 447 человек, 
                                                 

47
 Позже мыс получил имя Дежнева, а открытие пролива осталось неизвестным для 

современников и было вновь совершено экспедицией во главе с В.Берингом в XVIIIв. 
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причем его составляли не только казаки, но и промышленные люди, и 

крестьяне. У них было три пушки. Осадная китайская армия – это 15 

тысяч человек, 45 орудий. Несмотря на численный перевес китайцев, 

русские отбили несколько штурмов, но были вынуждены уйти. Китай-

цы оставили небольшой гарнизон, остальная часть сил отошла. Через 

два месяца русские вновь захватили гарнизон, выдержали пятимесяч-

ную осаду от противника, в 11 раз превосходившего по численности, 

после чего китайцы были вынуждены отойти
48

. 

После этих событий в 1689г. был подписан Нерчинский договор 

между Россией и Китаем, первый договор между Россией и Китаем о 

границе и торговле. Китайское правительство отказалось признать 

границу по р.Амуру, русские были вынуждены уйти с Верхнего и 

Среднего Амура. Крепость Албазин подлежала разрушению, но и ки-

тайцы не имели право селиться на этой территории. Кроме того, дого-

вор разрешал вопросы о перебежчиках и торговле на территориях обе-

их стран. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В XVIIв. Россия прошла путь от восстановления экономической и 

политической разрухи периода Смуты до развития мануфактурного 

производства, всероссийского рынка, международной торговли, ос-

новных отраслей промышленности. Одновременно завершился про-

цесс закрепощения крестьянства, начавшийся в предыдущие столетия. 

На основе прикрепления крестьян к земле удалось решить проблему 

выхода из экономического кризиса. 

В политическом отношении в стране начался переход от сословно-

представительной монархии к абсолютной, что означало падение зна-

чения боярства и его институтов (Боярской думы и системы местниче-

ства). Происходило падение выборной системы власти в лице Земских 

соборов. 

В XVIIв. страна пережила церковную реформу и раскол церкви, 

что, конечно, ослабило ее позиции, церковная власть больше не могла 

претендовать на превосходство над светской. 

В этот период России удалось частично решить проблему возвра-

щения утраченных территорий в лице Левобережной Украины и 

                                                 
48

 На этот раз русских было 826 человек, из которых в живых осталось 66, а китай-

цев было 10 тысяч, осталось 7,5 тысяч, но они все-таки не пошли на решительный 

штурм. 
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г.Киева. Кроме того, продолжилось продвижение русских в глубь Си-

бири, но сохранились и внешнеполитические проблемы: по-прежнему 

Россия должна была платить унизительные поминки крымскому хану, 

за которым стоял турецкий султан, преграждавший путь России в Чер-

ное море. Не удалось добиться выхода и в Балтийское море, поэтому и 

будет продолжаться активная внешняя политика в этом направлении в 

царствование Петра Великого и его потомков. 

  

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ЭПОХИ 

 

Алексей Михайлович (1645 - 1676) – русский царь из династии 

Романовых. Сторонник церковной реформы и установления в стране 

абсолютной монархии, с этим связаны его преобразования в политиче-

ской системе страны. 

Михаил Федорович (1613 - 1645) – первый царь из династии Ро-

мановых, избранный на престол Земским собором. В основном эконо-

мически восстановил страну после Смуты. 

Федор Алексеевич (1676 - 1682) – русский царь, старший сын 

Алексея Михайловича и Марии Милославской, продолживший основ-

ные направления политики отца.  

Филарет (Романов Федор Никитич) – боярин, русский патриарх, 

отец царя Михаила Федоровича и фактический правитель при нем. 

Никон – сын крестьянина, принял постриг. Долгое время был мо-

нахом в северных монастырях, затем стал митрополитом в 

г.Новгороде, откуда был избран патриархом. Провел церковную ре-

форму по унификации обрядов, в результате которой произошел рас-

кол русской церкви. Был смещен с патриаршего престола. 

Аввакум Петрович – глава старообрядцев и идеолог раскола в 

православной церкви, протопоп и писатель. В 1646 - 1647 гг. один из 

членов «Кружка ревнителей благочестия». Выступал против реформ 

Никона. Был сослан с семьей в г.Тобольск, затем в Даурию. После Со-

бора 1667г. посажен в земляную тюрьму, в которой провел 15 лет. Был 

сожжен. 

Ордин-Нащокин А.Л. (1605 - 1680) – русский дипломат, крупный 

государственный деятель, вел переговоры по итогам войн со Швецией 

и Речью Посполитой (Валиесарский и Андрусовский договоры). Воз-

главлял посольский приказ. Отошел от дел в 1671г.  

Морозов Б.И. – боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича, 

фактический глава правительства в 1645 - 1648 гг. Проведенные им 
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финансовые реформы вызвали восстания населения. После чего со-

хранил политическое влияние без официальных должностей. 

Милославский И.Б. – один из приближенных бояр, затем тесть 

царя Алексея Михайловича, сторонник западных реформ в России.  

Густав II  Адольф (1594 - 1632) – король Швеции с 1611г. Вел 

войны с Данией, Россией, Речью Посполитой, захватив при этом об-

ширные территории. Прогиб во время Тридцатилетней войны. 

Сигизмунд III(1566 - 1632) – король Речи Посполитой с 1587г., 

Швеции в 1592 - 1599 гг. Один из организаторов интервенции в Рос-

сию в начале XVIIв. 

Владислав IV Ваза – сын Сигизмунда III, в малолетстве пригла-

шался на русский престол в Смутное время, король Речи Посполитой с 

1632г. Продолжил политику своего отца.   

Богдан Хмельницкий – православный шляхтич русского проис-

хождения, был выбран казачьим атаманом и гетманом. Один из орга-

низаторов Переяславской Рады, высказавшейся за воссоединение с 

Россией. 

Шеин М.Б. – боярин, воевода. Возглавлял оборону г.Смоленска в 

1609 - 1611 гг. С 1619г. доверенное лицо патриарха Филарета и глава 

ряда приказов. Командовал армией, осаждавшей г.Смоленск в одно-

именной войне. После капитуляции был казнен. 

Шереметьев Ф.И. – боярин, сподвижник царей Михаила Федоро-

вича (при котором фактически возглавлял правительство в 1643 - 1645 

гг.) и Алексея Михайловича. 

Степан Разин (1630 - 1671) – донской казак, предводитель кре-

стьянско-казачьего движения, переросшего в Крестьянскую войну. 

Был выдан правительству Алексея Михайловича и публично казнен. 

Ерофей Хабаров (1610 - 1667) – русский землепроходец, плавал 

по рекам Сибири. В 1649 - 1653 гг. совершил ряд походов в Приаму-

рье, составил «Чертеж реке Амуру». 

Ян Казимир (1648 - 1668) – последний польский король из швед-

ской династии Ваза, известный непрерывными войнами со Швецией, 

Россией. Из-за военных неудач был вынужден отречься от престола. 
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ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ 

 

Выдержки из Соборного уложения 1649г. 

 

Глава 2. О государственной чести и как его государьское здоровье 

оберегать. 

1. Будет кто каким умышленьем учнет мыслить на государьское 

здоровье злое дело, про то его злое умышленье сыщется допряма, что 

он на царьское величество злое дело мыслил и делать хотел, и такова 

по сыску казнить смертию. 

2. Также будет кто при державе царьского величества, хотя Мос-

ковским государьством завладеть и государем быть, и для того своего 

злого умышленья начнет рать збирать, или кто царьского величества с 

недруги учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь 

им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом по его ссылке 

Московским государьством завладеть или какое дурно учинить, и про 

то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену 

допряма, и такова изменника по тому же казнить смертию. 

3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, 

или кто царьского величества в городы примет из ыных государьств 

зарубежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких 

изменников казнити смертию же. 

4. А будет кто умышлением и изменою город зажжет или дворы, и 

в то время или после того зажигальщика изыман будет, и сыщется про 

тоего воровское допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия. 

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взять на государя. 

6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену веда-

ли, и их по тому же казнить смертию. 

7. А будет которая жена про измену мужа своего или дети про из-

мену же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, что они тое 

измены не ведали, и их за то не казнить, и никаково наказания им не 

чинить, а на прожиток из вотчин и ис поместей им, что государь пожа-

лует. 

8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили те его 

дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену 

его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были свои особ-

ные, и у тех его детей животов их и вотчин не отнимать. 

9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве ос-

танутся его отец, или мать, или братья родные, или неродные, или да-
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дяь, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы и вотчи-

ну у них были вопче, и про такова изменника сыскивати всякими сыс-

ки накрепко, отец и мати и род его про ту измену ведали ли. Да будет 

сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и их 

казнити смертию же, и вотчины и поместья их и животы взятии на го-

сударя. 

10. А будет про них сыщется допряма, что они про измену того 

изменника не ведали, и их семтию не казнити, и поместья и вотчины и 

животов у них не отнимать. 

11. А будет которой изменник быв в котором государстве, выедет 

в Московское государьство, и государь пожалует его велит ему вину 

его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах его госу-

дарь волен, а прежних его поместей ему не отдавать. 

12. А буде кто на кого учнет извещати великое государево дело, а 

свидетелей на тот свой извет никого не поставит и ничим не уличит, и 

сыскать про такое государево дело, а свидетелей на тот свет извет ни-

кого не поставит и ничим не уличит, и сыскать про такое государево 

великое дело будетнечим, и про такое великое дело указ учинить по 

разсмотрению, как государь укажет. 

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье или какое 

изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за 

кем они живут во крестьянех, а в том деле ничем их не уличат, и тому 

их извету не верить. И учиняя им жестокое накажание, бив кнутом 

нещадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих 

дел, ни в каких делах таким изветчикам не верить. 

14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать госу-

дарево делоили слово, а после того они же учнут говорить, что за ними 

государева дела или слова нет, а сказывали они за собою государево 

дело или слово избывая от кого побои или пьяным обычаем, и их за то 

бить кнутом, и избив кнутом тодать тому, чей он человек… 

 

Глава 5. О денежных мастерах, которые учнут делать воровские 

деньги. 

1. Которые денежные мастеры учнут делать медные или оловян-

ные или укладные денги, или в денежное дело в серебро прибавливати 

медь, или олов, или свинец, и тем государеве казне учнут чинити 

убыль, и тех денежных мастеров за такое дело казнити смертию, зали-

ти горло. 
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2. А будет золотых и серебреных дел мастеры возмут у кого золо-

тое и серебреное дело и учнут в золото и серебро мешати медь же, и 

олово, и свинец, и их по сыску за то бити кнутом. А что они кому учи-

нят убытки тем, что в золото или в серебро подмешают меди или оло-

ва, или свинцу, и то на них доправя отдати тому, кому они такой убы-

ток чинят. 

 

Глава 9. Суд о крестьянех. 

1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестья-

не и бобыли, выбежав из государевы дворцовых сел и черных волос-

тей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы и 

епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за 

думными и за комнатными людьми, и за стольники, и за стряпчими, и 

за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми 

дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники 

и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в По-

местной и в иные приказы после московского пожару прошлого 134-го 

году, те беглые крестьяне или отцы их написаны за государем, и тех 

государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государе-

вы дворцовые села и в черные волости на старые их жеребьи по пис-

цовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими живо-

ты без урочных лет. 

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити 

челом о беглых своих крестьянех и о бобылях и скажут, что их кресть-

яне и бобыли выбежав из за них живут в государевых в дворцовых се-

лах, и в черных волостях, или на посадех и посадских людех, или в 

стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в ыных в каких ни будь 

в слыжилых людейх в замосковных и в украинных городех, или за 

патриархом, или митрополиты, или за архиепископы и епископы, или 

за монастыри, или за бояря, и за околничими и за думными и за ком-

натными людьми и за столники, и за стряпчими, и за дворяны москов-

скими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны, и за инозем-

цы, и за всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей 

по суду и по сыску отдавать по писцовым книгам, которыя книги пис-

цы в Поместной приказ отдали после московского пожару прошлого 

134-го году, будет те их беглыя крестьяне или тех их беглых крестьян 

отцы в тех писцовых книгах за ними написаны, дети по новым дачам 

написаны за зем в отделных или в отказных книгах. А отдавать беглых 
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крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем 

без урочных лет 

3. А кому доведутся беглые крестьяне и бобыли по суду и по сыс-

ку отдать, и тех крестьян отдавать з женами и з детьми и со всеми их 

животы и с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех крестьян 

на прошлые годы до сего нынешнего Уложения не указывать. И кото-

рые крестьяне будучи в бегах дочери свли девки, или сестры, или пле-

мянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и помещиков, за 

кем они жили, или на сторону в ыное село или в деревню, и того в ви-

ну не ставить и по тем девкам мужей их прежним вотчинникам и по-

мещиком не отдавать потому, что о том по нынешней государев указ 

государевы заповеди не было, что никому за себя крестьян не приима-

ти, а указаны были беглым крестьяном урочные годы, да и потому, что 

после писцов во многие годы вотчины и поместья за многими вотчин-

ники и помещики переменилися. 

4. А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей 

в тех их крестьянех а в бобылях и в их животах государевых дворцо-

вых сел и черных волостей приказным людем, и вотчинником, и по-

мещиком имать отписи за их руками впередь до спору. А отписи ве-

леть писать на Москве и в городех площадным подьячим, а в селех и в 

деревнях, где площадных подьячих не будет, велеть такие отписи пи-

сать иных сел земским или церковным дьячком, и давать такие отписи 

за своими руками. А которые люди грамоте не юмеют, и тем велеть 

тем отписям в свое место руки прикладывать отцем своим духовным 

или кому они верят, сторонним людем, а своим попом, и дьяком, и 

людем никому таких отписей писать не велеть для того, чтоб в таких 

отписях ни у кого ни с кем впредь спору не было… 

…………………………………………………………………………... 

6. А из за кого беглые крестьяне и бобыли по суду и по сыску и по 

писцовым книгам будут отданы исцом, или бес суда кто отдаст по 

Уложению, и тех крестьян по челобитью тех людей, за кем они в бегах 

жили, записывать в Поместном приказе за теми людьми, кому они бу-

дут отданы. А из за кого они будут взяты, и с тем помещиком и с вот-

чинником государевых поборов никаких по переписным книгам за них 

не имать, а имать государевы всякие поборы с тех вотчинников и по-

мещиков, за кем они по отдаче учнут жить во крестьянех. 

7. А у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцовым 

книгам крестьяне взяты будут и отданы исцом ис купленных их вот-

чин, а купили они те вотчины у вотчинников с теми крестьяны после 
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писцов, и в купчих те крестьяне у них написаны, и тем вотчинниом 

вместо тех отдаточных крестьян взяти на продавцах таких же крестьян 

со всеми животы и с хлебом стоячим и с молоченым из ыных их вот-

чин… 

………………………………………………………………………….. 

10. А будет кто с сего государева Уложенья учнет беглых кресть-

ян, и бобылей, и их детей и братью, и племянников приимать и за со-

бою держать, а вотчинники и помещики тех своих беглых крестьян за 

ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей по суду, и по сыс-

ку, и по переписным книгам отдавать з женами и з детьми и со всеми 

их животы и с хлебом стоячим и с молоченым и з земляным без уроч-

ных же лет. А сколько они за кем с сего государева Уложенья в бегах 

поживут, и на тех, за кем учнут жить, за государевы подати и за поме-

щиковы доходы взять за всякого крестьянина и по десяти Рублев на 

год и отдавать исцом, чьи те крестьяне и бобыли… 

…………………………………………………………………………... 

12. А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или ис 

поместья збежит крестьянская дочь девка и збежав выйдет замуж за 

чьего кабалнаго человека или за крестьянина, или кто у кого с сего го-

сударева указу крестьянскую дочь девку подговорит и подговоря вы-

даст за своего кабальнаго человека, или за крестьянина, или за бобыля, 

и тот, из за кого она збежит, учнет об ней бить челом государю, и по 

суду и по сыску сыщется про то допряма, что та девка збежала или 

подговорена, и ее тому, из за кого она выбежит, отдати и с мужем ея и 

з детми, которых она детей с тем мужем проживет, а животов мужа ея 

с нею не отдавати… 

…………………………………………………………………………... 

20. А будет к кому в вотчину и в поместье придут какие люди и 

скажутся, что они вольные, и похотят те люди за ними житии во кре-

стьянех или в бобылях, и тем людем, к кому они придут, роспрашива-

ти их, какие они вольные люди, и где их родина, и за кем жили, и от-

куды пришли, и не беглые ли чьи люди, и крестьяне, и бобыли, и есть 

ли у них отпускные. Да которые отпускных у себя не скажут, и поме-

щиком и вотчинником про таких людей проведывати подлинно, прям 

ли они вольные люди, и проведав подлинно, приводить из того же году 

к записке к Москве в Поместой приказ, а казанцом и казанских приго-

родов в Казань, а вногородцев и новгородцких пригородов в Новъго-

род, а псковичам и псковских пригородов во Псков. А в Поместном 

приказе и в городах воеводам таких вольных людей по тому же рос и 
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речи их записывать подлинно. Да будет те люди, которых приведут к 

записке, доведутся по их роспросным речам отдать во крестьянство 

тем людем, кто их к записке приведет, и тем людем, кому они отданы 

будут во крестьянство, велеть тех людей к роспросным речам во взятье 

руки прикладывать… 

…………………………………………………………………………... 

25. А которые всяких чинов люди учнут на ком искать беглых 

своих крестьян и их крестьянских животов, а напишут в ыску тех кре-

стьянских животов Рублев на пятьдесят и болши, или кто на ком учнет 

беглых своих крестьян искать, а в ысковой челобитной животов кре-

стьянских имянно, сколко каких животов, и цены им не напишет, а от-

ветчик тех крестьян за собою не скажет и доведется до веры, и за тех 

крестьян против исковой челобитной за всякую голову класти по че-

тыре рубли, а за глухие животы по пяти Рублев, а в больших животах 

вершить по суду… 

…………………………………………………………………………... 

34. А от которых вотчинников и помещиков, которые испомещены 

в порубежных городех, люди их и крестьяне бегают за рубежь в не-

мецкую и в литовскую сторону, и за рубежем женятся на беглых же 

женках и на девках разных помещиков, и женяся выходят из за рубе-

жа, к старым своим помещиком и вотчинником, и как они выдут, и те 

их старые помещики учнут государю бити челом один о девке или о 

жонке, что шла его крестьянка за того беглого крестьянина, а ответчик 

его учнет говорить, что крестьянин его на той беглой девке или на 

жонке женился за рубежем в бегах, и им по суду и по сыску в тех их 

беглых людех и во крестьянех дать жребий, да кому жребиу выметца, 

и тому за девку, или за жонку, или за мужика дать выводу пять рублев 

для того, что они оба были в бегах за рубежем. 

 

Глава 16. О поместных землях. 

В Московском уезде бытии поместьям. 

1. За бояры по двести четвертей за человеком. 

За околничими и за думными дьяки по сту по пятидесят четвертей 

за человеком. 

За столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дья-

ки, и московских стрельцов за головами, и за степенными и за путны-

ми ключники по сту четвертей за человеком. 

За дворяны из городов, которые служат по выбору, по семидесяти 

четвертей за человеком. 
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За стрельцы, и за стремянными конюхи, и за сотники московских 

стрельцов по пятидесят четвертей за человеком. 

За дворовыми людьми, за стряпчими и за сытники и Царицына 

чину за детьми боярскими с поместных их окладов со ста четвертей по 

десяти четвертей. 

2. А которые помещики всяких чинов похотят межь себя поместьи 

своими менятися, и им о росписке тех своих меновых поместий бити 

челом государю, и челобитные о том подавати в Поместном приказе за 

руками. 

3. А меняти поместья московских всяких чинов людем с москов-

скими же всяких чинов людьми, и з городовыми  дворяны, и детьми 

боярскими, и сыноземцы четверть на четверть, и жилое нажилое, и 

пустое на упстое, а не жилое на пустое, и те их меновныя поместья 

межь ими росписывати по их полюбовному челобитью и по заручным 

челобитным. А где у кого в мене перейдет сверх мены и лишние не-

многие четверти, и те немногия четверти по тому же за ними по их по-

любовному челобитию росписывати… 

………………………………………………………………………….. 

5. А которые помещики и вотчинники всяких чинов учнут межь 

себя меняти вотчинныя земли на поместныя земли или поместныя 

земли на вотчинныя земли и учнут бити челом, чтобы по их челоби-

тию те их земли росписати, поместную землю в вотчину, а вотчинную 

землю в поместье, и по тому их полюбовному челобитью те земли за 

ними росписывати же против того же, как о том писано выше сего… 

…………………………………………………………………………... 

10. А будет вдовы или девки учнут прожиточныя свои поместья 

здавати кому нибудь за то, что тем людем, кому они те свои поместья 

здадут, кормить и замуж выдать, и им на тех людей, кому они те свои 

поместья здадут, в том, что их тем людям кормить и замуж выдать, 

имати записи за руками. А будет которая вдова или девка, здав свое 

поместье, учнут государю бити челом, что те люди, кому они те свои 

поместья здадут, в том, что их тем людям кормить и замуж выдать, 

имати записи за руками. А будет которая вдова или девка, здав свое 

поместье учнут государю бити челом, что те люди, кому они те свои 

поместья здадут, не кормят их и замуж не выдают, и ис тех их прожи-

точных поместий выживают, и по тому их челобитью указ учинити, 

прожиточные их Вдовины и Девкины поместья взяв отдати тем вдовам 

и девкам на прожиток по прежнему, а которые они записи дали, и те 

записи не в записи… 
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………………………………………………………………………….. 

12. А которые всяких чинов люди владеют поместьи по здаточным 

записям, а государю они о тех поместьях не били челом, и в Помест-

ном приказе те поместья за ними не справлены, и те у них поместья 

отнимать и отдавать в роздачю челобитчиком потому, что они теми 

поместьи владеют по здаточным записям без государеву указу… 

…………………………………………………………………………... 

14. А иноземские иноземцом беспоместным и малопоместным, а 

мимо иноземцов иноземских поместей никому не давать. А русских 

людей поместей иноземцом не давать. 

 

Юрий Крижанич
49

. Политические думы 

(суждения о России) 

 

…Адда и нам треба учиться, яко под честитым царя Алексея Ми-

хайловича владанием мочь хочем древния дивячины плесень отерть, 

уметелей ся научить, похвальней общения начин приять и блаженеего 

стана дочекать… 

Ни один народ под солнцем искони веков не был так изобижен и 

посрамлен от иноземцев, как мы, славяне, от немцев; затопило нас 

множество инородников; они нас дурачат, за нос водят, больше того – 

сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и 

псами нас обзывают, себя считают, себя считают словно богами,а нас 

дураками. Что ни выжмут страшными налогами и притеснениями из 

слез, потов, невольных постов русского народа, все это пожирают ино-

земцы, купцы греческие, купцы и полковники немецкие, крымские 

разбойники. Все это от чужебесия: всяким чужим вещам мы дивимся, 

хвалим их и превозносим, а свое домашнее житие презираем.. 

Тебе, пречестный царь, выпал жребий промышлять обо всем наро-

де славянском; ты, царь, один дан нам от Бога, чтобы пособить заду-

                                                 

49
Юрий Крижанич (1618 - 1683) – богослов, философ, историк, экономист. 

По национальности хорват. Учился в Загребской семинарии, в г.Вене и Болонье. Он 

мечтал об объединении славян на основе католицизма. В 1659г. прибыл в г.Москву, 

пропагандировал идею славянского единства, выступал за присоединение Украины 

к России. В 1661г. был обвинен в поддержке униатов и отправлен в ссылку в г.Тобольск, 

где провел 16 лет. После освобождения (1676г.) жил в Польше, Литве, путешествовал 

по Европе. 
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найцам, чехам и ляхам, чтобы сознали они свое угнетение от чужих, 

свой позор и начали сбрасывать с шеи немецкое ярмо… 

 

Отрывок из письма патриарха Никона 

 царю Алексею Михайловичу 

 

Судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты против 

себя в день судный Великий собор, вопиющий о неправдах твоих. Ты 

всем проповедуешь постится ради скудости хлебной; во многих местах 

и до смерти постятся и до смерти постятся, потому что есть нечего. 

Нет никого, кто был бы помилован: нищие, слепые, вдовы, чернецы и 

черницы, все данями обложены тяжкими; везде палач и сокрушение; 

нет никого веселящегося в дни сии… Берут людей на службу, хлеб, 

деньги, берут немилостиво; весь род христианский отягчил царь даня-

ми сугубо, трегубо и больше, - и все бесполезно… 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

I. Заполнить таблицу «Внешняя политика России в XVIIв.». 

 

 Западное направление Восточное на-

правление 

Основные события   

Итоги   

 

II. Соотнести государей и мероприятия их правительств. 

1)Кардисский мир                                           1)Михаил Федорович 

2)введение патриаршества в России             2)Борис Годунов 

3)появление первой русской 

 мануфактуры                                                   3)Федор Алексеевич 

4)введение подворного 

 обложения                                                       4)Алексей Михайлович 

 

III. Найти ошибки в тексте. 

 В начале 1650-х гг. обострилась ситуация на Украине. Шведская 

армия опустошила украинские земли, а гетман Юрий Хмельницкий 

фактически находился в турецком плену. Тогда личным царским ука-

зом Алексей Михайлович решил начать борьбу за Украину. В 1654г. 

Переяславская Рада закрепила воссоединение Украины с Россией. В 
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1655г. стотысячное русское войско вторглось в Речь Посполитую и за-

хватило ряд городов, но вмешательство Швеции в украинские дела и 

турецкая агрессия против поляков изменили внешнеполитическую си-

туацию не в пользу России. 

 

IV. Доказать, что начало формирования абсолютной монархии 

в России относится к  XVIIв., учитывая признаки абсолютизма. 

1) формирование чиновничьего аппарата; 

2) введение прямого налогообложения; 

3) создание регулярной армии; 

4) подчинение церкви государству. 

 

V. Соотнести правителей и годы правления. 

1) 1645-1676                                                1) Федор Алексеевич   

2) 1676-1682                                                2) Михаил Федорович 

3) 1613-1645                                                3) Алексей Михайлович                                                                                                   

 

VI. Закончить дефиницию термина. 

1) Сословно-представительная монархия – это… 

2) Урочные годы – это… 

3) Поместье – это… 

4) Церковный раскол – это… 

 

VII.  Сгруппировать события в соответствии с направлением. 

Присоединение Украины, Андрусовское перемирие, Бахчисарай-

ский мир, «Вечный мир», Поляновский мир. 

 

VIII. Найти ошибки в тексте. 

После периода Смуты русское правительство должно было искать 

пути выхода из экономического, политического и внешнеполитическо-

го кризисов. Из первого решено было выходить путем укрепления бо-

ярской вотчины, с одной стороны, и использования наемной крестьян-

ской рабочей силы – с другой. В политическом отношении было реше-

но пойти по пути укрепления церковной власти, которая будет созда-

вать идеологическую базу для мощной власти царя. В вопросах внеш-

ней политики до середины XVIIв. решено было ничего не предприни-

мать, поскольку сначала нужно было окрепнуть экономически. 
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IX. Вычеркнуть лишнее. 

Смоленская война; Нерчинский мирный договор; открытие славя-

но-греко-латинской академии; присоединение Украины к России; 

окончательное закрепощение крестьян; Столбовский мирный договор. 

 

X. Отметить явления, характерные для сельского хозяйства 

России в XVIIв. 

1) расширение объемов производства экстенсивным путем; 

2) усиление барщинного производства; 

3) увеличение объемов сельскохозяйственного производства за 

счет его интенсификации; 

4) появление категорий крестьян, не связанных с сельским хозяй-

ством; 

5) превращение крестьянских фермерских хозяйств в основных 

поставщиков хлеба; 

6) высокий технический уровень сельского хозяйства; 

7) преобладание владельческих крестьян как главных сельхозпро-

изводителей; 

8) исключительное господство натурального хозяйства. 

 

XI. Указать явления, характеризующие развитие российской 

промышленности в XVIIв. 

1) развитие мелкотоварного ремесленного производства; 

2) специализация отдельных районов страны по видам производ-

ства; 

3) появление иностранных концессий; 

4) развитие казенных мануфактур; 

5) развитие частновладельческих мануфактур; 

6) повсеместное применение наемного труда на мануфактурах; 

7) ориентация мануфактур на свободный рынок; 

8) полное вытеснение ручного труда на мануфактурах. 

 

XII. Завершить логическую цепочку в шестом пункте: 

1) развитие ремесла; 

2) развитие мелкотоварного ремесленного производства; 

3) развитие торговли; 

4) специализация районов по видам производства; 

5) развитие устойчивых экономических связей между разными 

районами страны; 
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6) складывание … 

а) крупного мануфактурного производства, 

б) всероссийского рынка, 

в) районов интенсивного земледелия, 

       г) абсолютной монархии, 

       д) крепостного права, 

       е) социальных противоречий. 

 

XIII. Отметить цифрой 1 черты российской экономики, поя-

вившиеся в XVII в., а цифрой 2 – сохранившиеся с прошлого време-

ни. 

1) мелкотоварное производство; 

2) единая общерусская денежная система; 

3) мануфактурное производство; 

4) ориентация на рынок боярских и дворянских вотчин; 

5) крупное феодальное производство; 

6) производство крестьянами продукции на продажу; 

7) складывание всероссийского рынка; 

8) крестьянские кустарные промыслы; 

9) специализация регионов на производстве отдельных товаров; 

10)разделение территории по преобладанию барщинной или об-

рочной системы. 

 

ХIV. Восстановить хронологическую последовательность со-

бытий. 

1) исправление церковных книг и обрядов; 

2) смерть патриарха Филарета; 

3) выступление Аввакума против Никона; 

4) назначение Никона патриархом; 

5) ссылка Никона; 

6) добровольное оставление Никоном патриаршего престола. 

 

XV. Отметить цифрой 1 причины церковного раскола, а циф-

рой 2 – его последствия. 

1) изменение в обрядах и Богослужебных книгах; 

2) появление старообрядцев; 

3) приобретение русской церковью национального характера,  

уверенность в ее превосходстве над другими; 

4) отсутствие достаточного количества образованных священно- 
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служителей и верующих, способных разобраться в Богословских во-

просах. 

 

XVI. Какие исторические понятия соответствуют нижесле-

дующим определениям? 

1) выборный сословно-представительный орган власти в России в 

XVI-XVII вв. – это… 

2) российское законодательство, принятое в середине XVIIв., на-

зывается… 

3) экономическая политика, направленная на защиту отечествен-

ного производителя с помощью таможенных пошлин, – это…; 

4) основной административно-территориальной единицей Россий- 

ского государства в XVIIв. являлся …; 

5) стадия развития промышленного производства, когда основным  

типом предприятия является то, которое использует разделение труда 

на отдельные операции, а также ручной труд, называется … 

6) совокупность государственных налогов – это… 

 

XVII. Раскрыть значение исторических терминов. 

1) абсолютизм; 

2) Юрьев день; 

3) заповедные годы; 

4)  урочные годы; 

5) вотчина; 

6) поместье. 

 

XVIII. Объяснить, что объединяет нижеперечисленных исто-

рических деятелей: 

1) Федор Михайлович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич; 

2) Никон, Аввакум. 

 

XIX. Найти ошибки в тексте и исправить их 

После периода Смуты русское правительство должно было искать 

пути выхода из экономического, политического и внешнеполитическо-

го кризисов. Из первого решено было выходить путем укрепления бо-

ярской вотчины, с одной стороны, и использования наемной крестьян-

ской рабочей силы – с другой. В политическом отношении было реше-

но пойти по пути укрепления церковной власти, которая будет созда-

вать идеологическую базу для мощной власти царя. В вопросах внеш-



 
60 

ней политики до середины XVIIв. решено было ничего не предприни-

мать, поскольку сначала нужно было окрепнуть экономически. 

 

XX. В политическом строе России в XVIIв. (не все ответы 

удовлетворяют хотя бы одному признаку) 

1) исчезли следующие институты: 

2) появились следующие институты: 

3) остались с предшествующего времени следующие институты: 

а) опричное войско; 

б) Земский собор; 

в) Боярская дума; 

г) сословно-представительная монархия; 

д) разделение страны на земщину и опричнину; 

е) приказная система; 

ж) юридическое оформление практики политического сыска. 

 

XXI. Ответить на вопросы, объяснив по возможности полно 

свои ответы. 

1) Объясните, почему именно в XVIIв. произошло окончательное 

юридическое закрепощение русских крестьян. 

2) Раскройте роль государства в развитии экономики в России 

XVIIв. 

3) Охарактеризуйте перемены, которые претерпела Боярская  дума 

в XVIIв. 

4) Дайте характеристику северо-западному направлению внешней 

политики России в XVIIв. 
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Приложение 1 

 

Высшее сословно-представительное учреждение 

 

 
 

 

 

Царь 

Земский собор 

«Освещенный со-

бор» Боярская дума Выборная курия 

Высшее москов-

ское дворянство 

Приказная адми-

нистрация 

Выборное уездное 

дворянство 

Гостиная и сукон-

ная сотни 

Представители го-

родских слобод 

Казаки, стрельцы, 

гос. крестьяне 
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Приложение 2 

 

Государственное управление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Царь 

Земские соборы Боярская дума Патриарх 

Приказы 
Патриаршие прика-

зы 

Постоянные: Раз-

рядый, Поместный, 

Пушкарский, Ка-

зенный, Посоль-

ский, Стрелецкий 

 

Временные: Счет-

ный, Тайных дел 
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Приложение 3 

 

Бунташный век 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные восста-

ния 

Городские восста-

ния 

Казацко-

крестьянская вой-

на под предводи-

тельством Степа-

на Разина 

1648г. – Соляной 

бунт 

1662г. – Медный 

бунт 

1650г. – восстания 

в Новгороде, 

Пскове и др. го-

родах 
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Приложение 4 

 

Сословная структура русского общества XVIIв. 

 

1. Привилегированные сословия 

 

 
 

2. Зависимые сословия 

 

 

 

«Тяглые 

люди» 

крестья-

не 

посад-

ские лю-

ди  

служи-

лые лю-

ди 

 

крепост-

ные 

удельные 

(царские) 

черно-

сошные  

ремес-

ленники 

купцы  

Феодалы 

светские духовные 

(духовенство) 

бояре, окольничьи, 

думные дворяне и 

дьяки 

московские дворя-

не, стольники, 

стряпчие 

провинциальные 

дворяне – дети бо-

ярские 
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Приложение 5 

Внешняя политика 

 

Основные 

направ-

ления 

северо-

западное 

юго-

западное 

южное восточное 

борьба со 

Швецией 

за выход 

на Балти-

ку 

Русско-

шведская 

война 

1656 – 

1661 гг. 
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