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Федор Иоаннович- царь всея 
Руси и великий Князь 
Московский с 18 марта 1584 
года, третий сын Ивана IV 
Грозного и царицы Анастасии 
Романовны Захарьиной-
Юрьевой, последний 
представитель московской 
ветви династии Рюриковичей.



Борис Федорович-боярин, шурин 
царя Фёдора I Иоанновича, в 
1587-1598 фактический правитель 
государства, с 27 февраля 1598 года 
по 23 апреля 1605 года - русский 
царь.



УЧРЕЖДЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВО
Присвоение русской церкви статуса 
патриархии, совершенное Вселенским 
патриархом Иеремией II в 1589 г. и 
подтвержденное Константинопольскими 
соборами 1590 г. и 1593 г.

Первый патриарх всея Руси Иов



ПРЕДПОСЫЛКИ

Учреждение патриархии произошло во время царствования Федора 
Иоанновича (1584-1598). Совершение такого значимого предприятия, как 
учреждение патриаршества, сильно повышало престиж и власть русской 
церкви в православном мире и ощутимо укрепляло положение России 
на международной арене.
Существовала и идеологическая база для подобного перехода. 
Религиозно-политические учение о Москве как Третьем Риме, 
оформившееся в начале XVI в., оставляло за Россией историческую роль 
хранительницы истинного православия. Согласно данной идее, Москва 
переняла эстафету в этом призвании у самого Рима и второго Рима – 
Константинополя, который был завоеван турками-османами в XV в. 
Москва тем самым становилась Римом третьим и последним, так как 
четвертому не бывать.



ХОД СОБЫТИЙ
Первым патриархом, посетившим Москву и вступившим в переговоры о присвоении 
митрополии нового статуса, стал патриарх Антиохийский Иоаким V. Это произошло в 
1586 г. Сам он принимать каких-либо решений не мог, однако обещал обсудить это с 
другими главами восточных церквей, в первую очередь – с патриархом 
Константинопольским Иеремией II.
Последний прибыл в Москву летом 1588 г. Длительные и непростые переговоры в итоге 
привели к тому, что в 1589 г. Иеремия единолично возвел в патриаршество митрополита 
Московского Иова, ставшего первым патриархом Московским (1589-1605).
Подобное решение Иеремии вызвало возражение среди некоторых восточных 
иерархов, одним из которых был патриарх Александрийский Мелетий Пегас. Однако 
на соборах 1590 г. и 1593 г. в Константинополе высшими чинами православной церкви 
были подписаны соответствующие грамоты. Согласно им, новый патриарх занял пятое 
место в диптихе – после патриарха Иерусалимского, хотя Москва видела для себя 
третье место – сразу после Вселенского (Константинопольского) и Александрийского 
патриархов (собственно, это и стало причиной проведения повторного собора 1593 г.).
Помимо главной перемены, в иерархии русской церкви произошли и другие 
сопутствующие ей изменения. Так, архиепископы Новгородский, Казанский, 
Ростовский и Крутицкий стали митрополитами, были созданы шесть архиепископий.



ЗНАЧЕНИЕ

Учреждение патриаршества имело по-настоящему большое значение, 
как для самой русской церкви, так и для страны в целом. Повысился 
международный престиж и авторитет Московского царства. Русская 
православная церковь встала на один уровень с древними патриархами, 
усилив свой статус в христианском мире. Кроме того, патриаршее 
достоинство укрепляло положение церкви внутри страны, что вело ее к 
попыткам обрести независимость от светской власти и даже превысить 
ее. Особенно ярко это выразилось на примере патриархов Филарета 
Романова (1619-1633) и Никона (1652-1658)



СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ
При царе развернулось небывалое строительство городов, крепостных 
сооружений. В 1585 году была построена крепость Воронеж, в 1586 году - 
Ливны. Обеспечивая безопасный водный путь от Казани до Астрахани 
начали строиться города на Волге. Были основаны города; Самара, 
Курск, Саратов, Царицин, Уфа. В 1592 году был восстановлен город Елец, 
построен город Белгород, а южнее Царёв-Борисов. Началось заселение 
земель южнее Рязани, которые были опустошены во время монгольского 
нашествия. В Сибири заложили город Томск. Шедевром зодчества стало 
самое большое сооружение допетровской Руси - Смоленская 
крепостная стена, которая впоследствии получила название «каменное 
ожерелье Земли Русской». Ещё долго она будет надёжной защитницей 
западных рубежей России.



ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Один за другим отправлялись за Камень (так называли Уральские горы) 
царские воеводы. В 1585 г. И. Мансуров основал крепость в устье Иртыша. 
Жившие рядом остяки согласились принять русское подданство и платить 
ясак. На берегу Туры В. Сукин построил Тюмень. Д. Чулков в 1587 г. заложил 
Тобольск. Вскоре на сибирских просторах появились русские города-
крепости Пелым, Березов, Сургут, Тара, Нарым, Кетский острог, которые 
стали опорными пунктами для освоения новой территории.
Присоединение Сибири существенно увеличило территорию Русского 
государства. Ясак, собираемый с сибирских народов, пополнял царскую 
казну. Вновь русские меха хлынули на европейские рынки, принося 
большой доход купцам. Сибирские богатства улучшили материальное 
положение и царя, и его подданных. Также в ходе русско-шведской войны. 
Шведская сторона признала за Россией города Орешек и Ладога.



ЗАКРЕПОЩЕНИЕ КРЕСТЬЯН
Новый этап в развитии закрепощения начался с конца XVI века и завершился изданием 
Соборного Уложения 1649 г, которое отменило "урочные годы", ввело бессрочный сыск 
и окончательно закрепостило крестьян.
Вначале 1590-х гг. в основном было завершено составление писцовых книг, которые 
фактически закрепили за помещиками работавших на их землях крестьян. Введением 
заповедных лет, правительство попыталось остановить бегство крестьян, укрепить 
налоговую систему. При Борисе Годунове было издано еще несколько указов, 
усиливающих крепостную неволю. В 1597 г были изданы важные указы. Один из них был 
посвящен кабальным холопам, по которому тот, кто прослужил по вольному найму 
более полугода, превращался в кабального холопа и мог освободиться только после 
смерти господина.
Другой указ устанавливал “урочные лета”: крестьяне, бежавшие от владельца, к 
землям которого были приписаны в писцовых книгах, в течение пяти лет могли быть 
возвращены на место, а в 1601 - об ограничении перевода крестьян одними 
землевладельцами от других. Желания дворянства исполнялись. Спор из-за рабочих 
рук между дворянами центра и южных окраин стал одной из причин потрясений 
начала XVII в.
За период царствования Бориса Годунова первого выборного царя в судьбах страны 
произошли существенные изменения: были расширены и упрочены дворянские 
привилегии и укрепились крепостнические порядки в деревне. Это дало Борису 
поддержку феодалов, но восстановило против него социальные низы общества.



«ВЕЛИКИЙ ГОЛОД» 1601-1603 ГГ
XVII век для Русского царства 
начался с голода. Во время 
правления Бориса Годунова с 
1601 по 1603 годы из-за неурожая 
людям нечего было есть. 
Политические последствия в виде 
свержения Годуновых были не 
единственными. Не столь 
очевидные демографические 
последствия в некоторой 
степени оказали не менее 
значительное влияние на 
Россию. В результате народных 
волнений массы людей 
потянулись в ранее 
малозаселённые южные и 
восточные части страны: низовья 
Дона, Волги, Яика и в Сибирь.



ПРИЧИНЫ ГОЛОДА
Спекуляции хлебом монахов, богатых дворян и купцов были одной из причин, 
отягощавших бедствия населения, но всё же они не были главной причиной 
возникновения голода в России в начале XVII века. Суровый климат, скудость 
почв, феодальная система земледелия делали невозможным создание таких 
запасов зерна, которые могли бы обеспечить страну продовольствием в 
условиях трёхлетнего неурожая.
В наше время, по данным метеорологов, из-за извержения вулкана в 
Испанском Перу начался малый ледниковый период. Именно это и погубило 
урожай 1601, а затем и 1602, и 1603 годов. Историки и экономисты же винят в 
этом общий для всей Европы кризис феодальной системы, вызванный 
перенаселением. Старый порядок просто не мог прокормить толпы людей. 
Смута набирала обороты.
Люди в поисках не счастья, но хотя бы хлеба покидали родные края. До конца 
столетия Русское царство ещё будет переживать то, что произошло в Смутное 
время, страшной частью которого стал голод. Восстания казаков и крестьян на 
Волге, Дону и Яике, городские бунты дадут название XVII столетию — 
«бунташный век».



ХОД СОБЫТИЙ
Из-за голода и неурожаев многие помещики давали своим крестьянам вольную 
грамоту. Толпы холопов занимались разбоями и грабежами на дорогах. 
Многие устремились в Москву, где государь Борис Годунов щедро раздавал 
деньги из казны. Согласно свидетельству Авраамия Палицына, в одной только 
Москве, прямо или косвенно, от голода всего за 2 года погибло не менее 127 
тысяч человек, начались болезни и эпидемии холеры. Наблюдались случаи 
людоедства, голодающие питались навозом.
Современники по-разному оценивали значение мер помощи 
голодающим. Исаак Масса считал, что раздача милостыни лишь усилила голод 
в Москве, ибо в столицу потянулся нуждающийся люд со всей округи. 
Сам патриарх, располагая большим запасом продовольствия, якобы объявил, 
что не хочет продавать зерно, за которое со временем можно выручить ещё 
больше денег.
Монастыри были крупнейшими держателями хлебных запасов. 
В России разгорелось восстание Хлопка, появились самозванцы, а 
династия Годуновых была низложена



ПОСЛЕДСТВИЯ

Голод не только способствовал народным брожениям Смутного времени, 
но и имел далеко идущие последствия 
для демографического развития Русского царства, так как значительная 
часть населения устремилась в малонаселённые южные и восточные 
регионы страны — низовья Дона, Волги, Яика и в Сибирь.


