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В 1613 году к власти в России пришла династия Романовых. Основная задача, стоявшая перед первыми 
правителями династии – восстановление страны после Смутного времени. 

Россия после Смуты

Меры новой власти для восстановления после 
Смуты:

▪Обращения к купцам, городам, монастырям с 
целью получения пожертвований (не давали 

эффекта)

▪Казенная продажа вина

▪Повышение налогов и введение чрезвычайных 
налогов (например, «пятая деньга» с посадских 
людей и 120 руб. с сохи для крестьян в 1616-м)

▪Ужесточение сыска крестьян (после сокращения 
урочных лет до 5 в 1613 г. – введение в 1637 году 9-

летнего сыска, в 1642-м – 10-летнего)

▪Введение «бражных тюрем» для борьбы с 
хулиганством и пьянствомСмутное время. Художник Сергей Иванов.



Россия вышла из Смуты разоренной. Особенно пострадали центральные, западные, юго-западные и северо-
западные уезды.

На одни и те же имения зачастую претендовали несколько владельцев, которым их пожаловали разные «цари».

Постоянные нападения 
разнообразных военных отрядов, 

казаков и просто разбойников 
вынуждали многих крестьян бросать 

свои деревни, уходить в 
труднодоступные леса, бежать на 

дальние окраины, из-за чего 
вотчинники и помещики разорялись.

Из-за обилия грабителей на дорогах 
замерла торговля. Налоговые 

поступления в казну были ничтожны. 

В 1616 г. Земский собор принял 
чрезвычайное решение: собрать 

«пятую деньгу» с торговых людей и 
по 120 рублей с сохи в уездах. 

Россия после Смуты

Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 
Художник Эрнест Лисснер.



Правительство медленно и постепенно продлевало 
урочные лета, а не установило сразу бессрочный сыск. 
Это было связано с тем, что против «длинных» урочных 
лет и тем более против бессрочного сыска выступали 
определенные социальные слои (причем не только 

крестьяне).

Для того, чтобы восстановить страну, требовалось, прежде всего, прекратить отток 
рабочей силы. Для этого нужно было запретить крестьянам уходить из имений и 

организовать сыск беглых.

Россия после СмутыЭтапы закрепощения 
крестьян до середины XVII 

в.:
1581 - Введение заповедных 

лет.
1592 – Указ об 

окончательном запрете 
перехода крестьян 
(предполагаемый)

1597 – Введение урочных 
лет. 5-летний срок сыска.
1607 – Уложение Василия 

Шуйского, продление 
сыска беглых до 15 лет.

1613 - Избрание Михаила 
Романова на царство, 

восстановление 5-
летнего срока сыска.

1637 – Продление урочных 
лет, введение 9-летнего 

срока сыска.
1642 – Продление урочных 
лет, введение 10-летнего 

срока сыска

Призвание Михаила 
Федоровича Романова на 
царство 14 марта 1613 года. 
Художник Григорий Угрюмов.

Крестьяне За сокращение урочных лет

За продление урочных лет, т.к. 
это позволит надежнее 

возвращать беглых и  сократит 
отток работников 

За сокращение урочных лет, т.к. 
крестьяне чаще всего бежали из 

мелких вотчин и поместий в 
крупные,  где жизнь была легче и 

где проще было укрыться

Мелкие
землевладельцы

Крупные 
землевладельцы и 
отчасти церковь



После Земского собора 1613 г. на 
престоле оказался молодой, 

неопытный и не слишком 
образованный царь (вступая на 
престол, он едва умел читать).

Новая династия еще не утвердилась, 
она не могла рассчитывать на 

авторитет «божественного 
произволения»

Главную роль при дворе поначалу 
играли родственники Михаила 

Федоровича по матери – Салтыковы.

Огромные проблемы были в кадровой 
политике – после долгих лет 

безвластия многие служилые люди 
думали лишь о собственном 

обогащении, не заботясь о стране 
(инокиня Марфа: «московские люди 

измалодушничались»).

Первые годы новой династии

Михаил Романов 
(1596-1645)

Царь Русский в 1613-1645 гг.

Ксения Шестова-Романова 
(инокиня Марфа) (?-1631)

Жена Федора Романова, мать царя Михаила Романова. 
В 1600 г. пострижена в монахини и сослана в Заонежье.

В 1612 г. выехала с сыном в свою костромскую вотчину, затем 
поселилась в Ипатьевском монастыре. В первые годы 

царствования Михаила Федоровича оказывала большое 
влияние на государственные дела.



Первые годы новой династии
Михаил Романов несколько раз был 

женат. Удачным оказался последний его 
брак – с Евдокией Стрешневой.

Невесты Михаила Романова:

Мария Хлопова (1616 г.)
Была выбрана на смотре невест. 

Салтыковы, опасаясь родни новой 
царицы, опорочили невесту, 

доказав, что у нее наличествует 
неизлечимая болезнь. Хлопову 

сослали в Тобольск, брак распался 
несмотря на искренние чувства 

самого Михаила, который тем не 
менее во всем слушался родню.

Мария Долгорукая (1624 г.)
Умерла через три месяца после 

свадьбы.

Евдокия Стрешнева (1626 г.)
Родила царю множество сыновей, в 

том числе наследника трона – 
Алексея Михайловича (1629 г.р.)

Евдокия Стрешнева (1608-1645)
Царица Русская в 1626-1645 гг.

Михаил Романов 
(1596-1645)

Царь Русский в 1613-1645 гг.



Михаил Романов никогда не был самостоятельной фигурой. До 1619 г. 
соправителями Михаила были Салтыковы. Кроме того, царь опирался 

на Боярскую думу.

После подписания Деулинского перемирия с Польшей в Россию 
вернулся из плена отец Михаила Филарет. Его тотчас избрали 

патриархом.

Филарет оттеснил Салтыковых от власти и взял в свои руки бразды 
правления, став соправителем неопытного сына.

Власть в России при Михаиле Романове

Патриарх
С 1619 по 1633 

патриархом являлся 
отец Михаила 

Романова – Федор 
(Филарет) Романов

Патриарх Филарет. Художник Никанор Тютрюмов.

Федор (Филарет) Романов 
(1554-1633)

Патриарх московский и всея Руси в 1619-1633 гг.

Боярская дума
Совещательный 

аристократический 
орган при царе

Земский собор
Совещательный 

сословно-
представительный 

орган при царе

Царь



Власть в России при Михаиле Романове

Земский собор
Совещательный 

сословно-
представительный 

орган при царе

Другой опорой первых Романовых (особенно Михаила) был 
Земский собор.

В 1613-1619 гг. (до возвращения Филарета) и 1633-1653 гг. (после его 
смерти и пока новый царь Алексей Михайлович не возмужал) 
Земские соборы собирались практически по каждому важному 

вопросу. Это позволяет говорить о существовании в России в период 
1613-1653 гг. земской монархии или сословно-представительной 

монархии.

Патриарх
С 1619 по 1633 

патриархом являлся 
отец Михаила 

Романова – Федор 
(Филарет) Романов

Совет всея Руси (Земский собор). 
Художник Алексей Максимов.

Боярская дума
Совещательный 

аристократический 
орган при царе

Царь

Сословно-представительная монархия – 
форма правления, при которой монарх 

опирается в своей политике на регулярно 
созываемый сословно-представительный 

орган.

В России существовала в период 1549-1653 
гг., расцвет переживала в 1613-1653 гг.



Царь Алексей Михайлович, занявший престол в 1645 г. после смерти своего 
отца Михаила, обладал крепким здоровьем, приятной наружностью, 

добродушием и веселым нравом, даже склонностью к озорству. 

Прозвище Алексея – Тишайший. Истинной его страстью была соколиная 
охота.

Царь Алексей Михайлович

Царь Алексей Михайлович в 
молодости. Парсуна XVII в.

Алексей Михайлович 
(1629-1676)

Царь Русский в 1645-1676 гг.

Царь Алексей 
Михайлович с 

боярами на 
соколиной 

охоте. 
Художник 
Николай 

Сверчков.



Лето Алексей Михайлович почти постоянно проводил в подмосковной 
резиденции в Коломенском, где был выстроен затейливый деревянный дворец 

в традициях русского «узорочья» XVII века.

Царь Алексей Михайлович

Царь Алексей Михайлович в 
молодости. Парсуна XVII в.

Алексей Михайлович 
(1629-1676)

Царь Русский в 1645-1676 гг.
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском



Алексей Михайлович Романов
Алексею было всего 16 лет, когда он стал царем, и в первые годы он 

также не был самостоятельной фигурой.

Окружение Алексея Михайловича в 1645-1648 гг.:
Борис Морозов

Леонтий Плещеев (глава Земского приказа)
Петр Траханиотов (глава Пушкарского приказа)

Илья Мстиславский
Назарий Чистой (инициатор введения налога на соль 1646 г.)

Окружение царя вызывало ненависть москвичей. 

Плещеев арестовывал людей по ложным доносам, освобождая только 
«за мзду». 

Траханиотов присваивал жалование служилых людей. 

Особую ненависть вызывал Борис Морозов – главный фаворит царя, 
обладавший феноменальными по тем временам богатствами.

Все это вызовет массовое восстание в Москве. Решающей причиной 
бунта стало введение нового косвенного налога на соль в 1646 г.

Алексей Михайлович 
(1629-1676)

Русский царь в 1645-1676 гг.



Управление государством при Алексее Михайловиче

Губные и 
земские 
старосты

Боярская дума
Совещательный 

аристократический 
орган при царе

Приказы

Земский собор
Совещательный 

сословно-
представительный 

орган при царе

Общегосударственные
Посольский, 
Поместный, 
Разбойный, 

Большого прихода, 
Большой казны, 

Счетных дел, 
Челобитный, 

Холопий, 
Разрядный, 
Пушкарский, 
Стрелецкий

и др.
Дворцовые

Большого Дворца, 
Конюшенный, 
Постельничий, 

Ловчий, 
Сокольничий и др.
Территориальные

Сибирский

Воеводы
Местная власть: 

суд и налоги.

ЦарьГосударственное управление в XVII в.
Схема

Приказ 
тайных дел

Служилое сословие Духовенство Посадские люди
Черносошные Монастырские Помещичьи

Крестьяне

Сословия
Казачество



Управление государством при Алексее Михайловиче

Боярская дума – 
совещательный орган при 

царе.

В нее входили обладатели 
высших чинов (боярин, 
окольничий, думный 

дворянин).

При первых Романовых 
Боярская дума 

значительно расширилась 
за счет думных дворян и 

думных дьяков. 

Царские указы начинались 
словами: «Великий 

государь указал, и бояре 
приговорили».

Сидение царя Михаила Федоровича с боярами. Художник Андрей Рябушкин.



Именно в XVII в. приказная система достигла 
расцвета. Число приказов резко увеличилось: всего 
на протяжении столетия их известно более 80, в том 

числе к концу его сохранилось свыше 40. 

Приказы – государственные учреждения, созданные для управления какой-либо сферой государственных дел 
или определенной территорией.

Управление государством при Алексее Михайловиче

В приказе московских времен. Художник Сергей Иванов.

Общегосударственные
Посольский, 
Поместный, 
Разбойный, 

Большого прихода, 
Большой казны, 

Счетных дел, 
Челобитный, 

Холопий, 
Разрядный, 
Пушкарский, 
Стрелецкий

и др.
Дворцовые

Большого Дворца, 
Конюшенный, 
Постельничий, 

Ловчий, 
Сокольничий и др.
Территориальные

Сибирский

Приказы



Управление государством при Алексее Михайловиче

В 1640 г. в приказах трудилось всего 837 человек, 
к концу столетия – почти три тысячи. 

В приказах трудились дьяки и подьячие –  
выходцы из духовенства, купечества и посадских 

людей.

Административные Военные Финансовые
Земский Монастырский Стрелецкий Большого 

прихода

Разбойный Ямской Рейтарский Большой казны

Приказных дел Печатный Иноземский Счетный

Сыскных дел Московский 
судный

Бронный Денежных сборов

Холопий Владимирский 
судный

Пушкарский Денежной 
раздачи

Записной Челобитный Казачий Хлебный

Каменных дел Что на «сильных» 
бьют челом

Сбора даточных 
людей

Местные четверти
Приказ в Москве. Художник Александр Янов.

Приказная система



Управление государством при Алексее Михайловиче

В 1653 г. Алексеем Михайловичем 
был создан Приказ тайных дел.

Алексей Михайлович 
(1629-1676)

Царь Русский в 1645-1676 гг.

Приказ тайных дел
(1653-1676 гг.)

✔ Создан в 1653-м году при Алексее 
Михайловиче.

✔ Был подчинен не Боярской думе, а 
непосредственно царю.

✔ По свидетельству современника, 
он был создан «для того, чтоб его 
царская мысль и дела 
исполнялись все по его хотению, а 
бояре б и думные люди ни о чем о 
том не ведали».

✔ Исполнял функции личной 
канцелярии царя.

✔ Контролировал деятельность 
других приказов.

✔ Был упразднен в 1676 году при 
царе Федоре Алексеевиче

Челобитная патриарха Никона к царю 
Алексею Михайловичу в Приказ Тайных дел



К 1625 г. воеводы были 
назначены в 146 городах.

В XVI в. в пограничные города, где существовала опасность и стояли 
гарнизоны, стали назначать городовых воевод.

В годы Смуты, когда опасность могла грозить практически любому 
городу, воевод стали назначать повсеместно.

Служба воеводы не оплачивалась государством, а потому ее 
называли «корыстной». 

Содержало воеводу местное население. 

Земские и губные старосты, прежде возглавлявшие местную 
власть, стали теперь всего лишь частью воеводского аппарата.

Воевода – руководитель местной администрации в России XVII – начала XVIII в.

Местное управление при первых Романовых

Воевода
Руководитель местной администрации

Приказная изба ГородничийГубной староста Земский староста

Приезд воеводы. Художник Сергей Иванов

Приказная изба Осадные, объезжие, острожные, засечные, казачьи, житничьи, ямские, пушкарские, 
таможенные, кабацкие



Основой армии в XVII в. оставалось поместное ополчение. Однако при первых Романовых начинается 
постепенный переход к профессиональной армии. Помимо существовавших еще с 1550-х гг. стрелецких полков 

появляются полки иноземного строя.

Полки нового (иноземного) строя – части русской армии 
XVII в., создававшиеся по образцу иностранных армий.

Состояли из русских солдат по командой офицеров-
иностранцев, которых вербовали за границей за деньги

Русские солдаты также набирались за денежное 
жалованье из добровольцев из среды мелких служилых и 

посадских людей.

Полки были солдатские (пехотные) и рейтарские 
(конные).

В отличие от стрельцов, полки нового строя не занимались 
ремеслом и торговлей, а все время уделяли военной 

подготовке. 

Полки нового строя стали прообразом регулярной армии 
XVIII в.

Армия XVII века

Солдаты полка «нового строя» в 1660-е гг. 
Современный рисунок.



Если время правления Михаила Романова можно счесть расцветом сословно-
представительной монархии (важнейшая тенденция – регулярный созыв 
Земских соборов), то при царе Алексее Михайловиче с 1650-х гг. начинают 

складываться признаки абсолютной монархии – постепенно отмирают Земские 
соборы, появляются признаки регулярной армии и т д. 

При этом российский абсолютизм во второй половине XVII в. находился еще на 
ранней стадии, он только зарождался. 

Начало складывания абсолютизма в России

Царь Алексей Михайлович. 
Парсуна XVII в.

Алексей Михайлович 
(1629-1676)

Царь Русский в 1645-1676 гг.

Признаки складывания абсолютизма в России второй 
половины XVII в.

✔  Представительные земские соборы с 1653 г. 
отмирают. Следовательно, в России власть монарха 
уже не ограничивалась никакими выборными 
представительными органами. 

✔ Для укрепления своего авторитета царская власть 
использовала подробный свод законов (Соборное 
уложение 1649 г.)

✔ Власть царя опиралась на развитой бюрократический 
аппарат в центре (Боярская дума, приказы) и на 
местах (воеводское управление).

✔ В России появился прообраз регулярной армии – 
полки нового строя.

Абсолютизм 
(абсолютная монархия)

форма правления 
(политическая 

система), при которой 
власть монарха не 

ограничивается 
каким-либо выборным 

представительным 
органом, опирается на 

развитой аппарат 
управления и 

подчиняется закону.


