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Т. В. Лямасова
Московское государство в годы

русской смуты и в «бунташном» веке
 

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
АВТОРА (ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

 
Вхождение России в Европу сопровождалось непрерывной

борьбой. Нигде конвульсии не были более мучительными, чем в
России XVII столетия. Массовые перемещения населения и изменения
структур общества проводились с беспрецедентной скоростью. Тысячи
иностранцев хлынули в Россию. Между тем, как сами русские двинулись
в сторону Тихого океана.
Дж. Биллингтон, английский историк

Всемирно-исторический процесс на рубеже XVI и XVII вв. имел свои характерные черты.
Произошло становление западной (европейской) цивилизации , когда решающую

роль для дальнейшего развития играла Реформация в форме протестантизма, который осво-
бодил людей от давления религии в практической жизни и дал начало утверждению идеалов
индивидуализма, прагматизма и неприкосновенности частной собственности, породил ростки
демократизации в виде зарождения парламентаризма.

Для восточной цивилизации в этот период характерна потеря динамизма в
своем развитии, подавление рационалистической тенденции в культуре . Давление
религиозной харизмы на общественное сознание стало более жестким и сильным, чем прежде.
Она становится господствующей не только в отправлении культа, но и в домашней, семейной,
а также государственной жизни. В деятельности данного общества стали приоритетными: цен-
трализация и укрепление государства; установление деспотии; рост значимости духовных цен-
ностей; дальнейшее утверждение коллективизма в рамках корпоративности социума.

XVII столетие занимает важное место в истории мировых цивилизаций.
В Англии королевская кровь на эшафоте. В истории уже случалось подобное, казнил

своих жен король Генрих VIII, взошла на плаху и шотландская королева Мария Стюарт. Но
кровь этих жертв была пролита по повелению таких же монархов. Карл I лишился головы по
решению суда, созданного английским парламентом. Публичная казнь помазанника Божьего
потрясла мир. Длительное правление "короля-солнце" Людовика XIV во Франции, усобицы в
германии, упадок Габсбургов, рост военного могущества Швеции…

Спираль времени раскручивалась и на Востоке. Маньчжуры покорили Китай, где на дол-
гие годы утвердилась чуждая ханьцам династия Цин. Под эгидой дома Токугава укреплялось
единство страны.

Все это и есть XVII век…
На данном этапе человечество развивалось под сильным влиянием западной циви-

лизации . Это было время разложения феодальных отношений и зарождения капита-
листического способа производства в наиболее передовых странах Европы. Важнейшей
характеристика той эпохи – становление европейской общности, формирование современной
системы государств и европейских наций, усиление внимания к человеческой личности.

Западная Европа находилась в прединдустриальной стадии экономического развития. В
это время возникла и новая культура, враждебная церковной, феодальной культуре. Наука и
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искусство в Европе в этот период продвинулись вперед быстрее, чем за все предыдущие сто-
летия. Именно в эту эпоху начинается европейская колонизация Востока. Европейские завое-
ватели, с одной стороны, грабили, порабощали народы Азии, Америки и Африки, наживали
богатства за счет страданий и гибели миллионов людей. С другой стороны, колониальный капи-
тал во всех его модификациях сыграл огромную роль в развитии колониальных стран. Европа
утверждала свое господство над всеми цивилизациями, и это стало главной причиной тормо-
жения культурной эволюции народов Азии, Африки и Америки.

XVII столетие являлось также важным рубежом в развитии России, в ее движении от
старого к новому. В области экономики наблюдались новые процессы: рост мелкотоварного
производства; развитие торговли и промышленности; начало формирования всероссийского
рынка; установление дипломатических отношений со всеми развитыми странами Западной
Европы.

Между тем, в конце XVII в. Россия в социально-экономическом и политическом раз-
витии достаточно сильно отставала от передовых стран Европы, где все настойчивее утвер-
ждались буржуазно-демократические отношения. Она являлась аграрной страной. Влияние
западной цивилизации на Россию было очень слабым, почти незаметным. Время диктовало
необходимость перемен, ликвидации технико-экономической и культурной отсталости страны.
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Глава 1. СМУТА: КАТАКЛИЗМ, ПОТРЯСШИЙ

ОТЕЧЕСТВО НАШЕ ДО ОСНОВАНИЯ
 

Смута «клином вбила…в умы идею «всенародного», «вселенского»
или «всемирного совета».
В.О. Кючевский

Период конца XVI – начала XVII в. был для России своеобразным и получил в истории
Отечества и исторической науке название "Смутное время". Это понятие некоторыми исто-
риками XVIII и XIX вв. трактовалось как отражение роста крестьянских восстаний и грабе-
жей, других проявлений социальных противоречий. Однако изучение источников непосред-
ственно XVII в. показывает, что люди того далекого времени видели смуту, прежде всего, в
реальной угрозе потери российской государственности, утраты духовных и национальных цен-
ностей русским народом.

В чем сущность смуты как исторического феномена? Это был глубокий, всеобъемлющий
экономический, социальный и политический кризис московского общества на рубеже XVI –
XVII вв., делавший в условиях сложной международной обстановки реальной угрозу утраты
русским и другими народами нашей страны государственной и национальной самостоятельно-
сти. Поскольку исторически Россия изначально формировалась по европейскому типу и его
элементы сохранялись, то во время смуты у страны появилась альтернатива: или по-прежнему
идти путем, близким к восточному, следовательно, превратиться в обычную деспотию; или
вернуться на европейский путь, что означало необходимость предоставления свободы обще-
ству.

В смутное время разверзлась острая борьба общественных сил за выбор пути развития.
На разных его этапах она протекала по-разному, но всегда присутствовала тенденция к евро-
пейскому типу.
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§ 1. Социальный катаклизм в начале XVII века

 
К XVII в. Московское царство подошло к стадии социальной катастрофы, чему свиде-

тельствуют основные черты социально-экономического развития страны в тот период:
– в 1603 г. в России разразился страшный голод. В начале XVII в. сельское хозяйство

России, разрушенное Ливонской войной и опричниной, испытало последствия общего похо-
лодания в Европе и нарушения погодного цикла. Длительные дожди и ранние морозы 1601 г.
помешали созреванию хлебов, что привело к использованию незрелых семян. В результате на
озимых полях хлеб либо вообще не пророс, либо дал плохие всходы, морозы 1602 г. довершили
дело. Цена на рожь выросла в 9 раз. Очевидцы свидетельствовали, что голодающие, исчер-
пав запасы продовольствия, принялись за кошек и собак, а затем стали есть траву и липовую
кору. Только в Москве, где население составляло 500 тыс. человек, по данным современников,
умерло от голода более 120 тыс. человек;

– продолжился процесс закрепощения крестьянства, начатый еще в 1497 г. 1

–  однако эти меры не могли спасти разорявшегося быстрыми темпами дворянства.
Лишенное частной собственности и инициативы, оно видело спасение лишь в покровитель-
ственной политике самодержавного государства. Многие дворяне желали возвращения оприч-
ных порядков, видя главную причину своих бед в боярстве, которому удалось вернуть порядки
догрозненских времен при правлении Федора Иоанновича. В 1581 – 1582 гг. была проведена
перепись населения России. В ходе ее крестьянин записывался за тем хозяином, у которого
он находился в данный момент, т.е. фактически прикреплялся к земле и становился собствен-
ностью ее владельца. В 1597 г. царь Федор Иоанович подписал "Указ об урочных летах". Им
устанавливался 5-летний срок сыска беглых крестьян и холопов, который затем был увеличен
до 15 лет2. Все вышесказанное, а также ужесточение феодальной эксплуатации привели к уве-
личению количества беглых крестьян и холопов, и в первую очередь, на Дон, Днепр, Яик, в
Поволжье и Сибирь. Оставшиеся крестьяне и посадские люди вынуждены были платить подати
и налоги, нести повинности за бежавших от крепостной неволи, но их рук не хватало, чтобы
прокормить всю дворянскую массу;

– чрезвычайное ухудшение положения народных масс вело к резкому обострению соци-
альных противоречий. В 1602 – 1603 гг. во многих уездах России появились отряды повстанцев,
грабительских же ватаг и шаек было бессчетное количество. Одним из наиболее крупных был
отряд Хлопка, насчитывавший до 500 человек, действовавший в Подмосковье и доходивший до
Тверских ворот столицы – нынешний район Пушкинской площади. На его разгром царь Борис
Годунов был вынужден послать регулярные войска во главе с воеводой Иваном Басмановым,
который погиб в бою с повстанцами. Хлопок же был ранен, пленен и казнен в Москве.

Многие историки полагают, что восстание было первым всплеском гражданской войны
и началом Смуты. Исходя из концепции С.Ф. Платонова, выделяются 3 периода (разделенные
на 8 моментов) Смуты.

I период Смуты – династический (1598 – 1606 гг.). Главным его содержанием была
борьба различных боярских родов и политических сил за царский трон и верховную власть в
государстве.

1 Тогда Судебник Ивана III ограничил право ухода крестьянина от феодала Юрьевым днем: неделю до и после 26 ноября.
Судебник Ивана IV в 1550 г. увеличил размер «пожилого», а в 1581 г. Иван IV издал указ о так называемых "Заповедных
летах", который временно запрещал уход в Юрьев день.

2 Окончательное же закрепощение, крестьян было оформлено Соборным уложением 1649 г. Оно устанавливало: бессроч-
ный сыск беглых крестьян и холопов; наследственность крепостного состояния; смертную казнь за выступления против царя,
служилого сословия и церкви.
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Первый момент Смуты : боярская смута. В царствование болезненного Федора Иоан-
новича (1584 – 1598 гг.) фактически правителем страны являлся Борис Годунов. Основным
его соперником в дворцовых интригах были бояре Вольские и Глинские, связывавшие свои
надежды с сыном Грозного от последней жены Марфы Нагой – царевичем Дмитрием. Царе-
вич, его мать и другие Нагие, не без влияния Бориса, были высланы из столицы и проживали
в Угличе.

15 мая 1591 г. 9-летний Дмитрий был найден во дворе с перерезанным горлом. След-
ственная комиссия князя Василия Шуйского пришла к выводу, что с царевичем во время игры
с ножом случился припадок падучей болезни (эпилепсии). Народная же молва и противники
Годунова приписывали убийство Борису, для которого Дмитрий действительно был единствен-
ной серьезной преградой на пути к царскому трону.

Одним из наиболее ярких дел царствования Федора Иоанновича было учреждение, не
без подсказки Б. Годунова, патриаршества на Руси в 1589 г. (первым патриархом стал Иов).
Этот акт сделал Русскую Православную Церковь полностью самостоятельной, повысил ее
международный авторитет как центра православия и укрепил позиции церкви в московском
обществе, особенно в условиях, когда большинство христианских церквей Европы подписали
Флорентийскую унию, в том числе московский митрополит Исидор, за что был изгнан со свя-
щенного престола.
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