
Политическое развитие России в 
XVII веке. Первые Романовы 

на русском престоле 
(1613-1676 гг.). 



Первые Романовы

■ Михаил Фёдорович (1613-1645)

■ Алексей Михайлович (1645-1676)

■ Фёдор Алексеевич (1676-1682)



Михаил Федорович 
(1613–1645)

■ 21 февраля 1613 г. Земским Собором 
был избран на царствие Михаил 
Фёдорович Романов. Тем самым было 
положено начало новой династии – 
династии Романовых.

■ Родился 12 июля 1596 в Москве. Сын 
боярина Фёдора Никитича Романова, 
митрополита (позднее патриарха 
Филарета) и Ксении Ивановны 
Шестовой (позднее – инокиня Марфа).  
При восшествии на престол ему 
исполнилось 16 лет.

■ Избранием Михаила Фёдоровича был 
положен конец Смутному времени.



Патриарх Филарет
■ Первое время от имени Михаила 

правили мать царя и бояре 
Салтыковы. В 1619 фактическим 
правителем страны стал 
возвратившийся из польского плена и 
избранный патриархом отец царя, 
митрополит Филарет.

■ В  1619-1633 гг.  Именно патриарх 
Филарет фактически руководил 
политикой государства.

■ Будучи родителем государя Филарет 
Романов до конца своей жизни (1633) 
официально был его соправителем  и 
официально носил титул «великого 
государя».

■ По воспитанию и характеру был человек светский; в собственно 
церковно-богословских делах разбирался слабо и по спорным 
вопросам к Константинопольскому патриарху.



«Пятинные деньги»
■ Правительству Михаила Фёдоровича пришлось 

столкнуться с абсолютно пустой казной и 
необходимостью восстановления разрушенного  
Смутой хозяйства. 

■ В царствование Михаила происходит постепенное 
восстановление народного хозяйства, потерпевшего 
большой урон в первое десятилетие XVII в.

■ Для пополнения государственный казны был введён 
новый налог – «Пятинные деньги».

■ «Пятинные деньги» - чрезвычайный налог, 
взимавшийся с имущества светских и церковных 
феодалов,  купцов, горожан и крестьян в размере 1/5 
годового дохода. В течение 1613-1619 г. взимались 
семь раз.



■ В 1632 г. состоялось основание первого 
железоделательного завода под Тулой.

■ При Михаиле Фёдоровиче в Москве была основана 
Немецкая слобода – поселения иностранных инженеров 
и военных специалистов (в народе «Кукуй»). Менее чем 
через 100 лет, многие жители «Кукуя» сыграют ключевую 
роль в реформах Петра I Великого.

Михаил Федорович 
(1613–1645)



«Полки нового строя»
■ В правление Михаила Фёдоровича было начато создание 

регулярных воинских частей (1630-е), «полков нового строя», 
рядовой состав которых составляли «охочие вольные люди» и 
беспоместные дети боярские, офицерами были иностранные 
военные специалисты. Под конец царствования Михаила возникли 
кавалерийские драгунские полки для охраны границ.

■ В мирное время часть полков распускалась. В конце XVII в. они 
составляли свыше 1/2 всех войск и в конце XVII — начале XVIII вв. 
были использованы для формирования регулярной русской армии. 

■ Драгуны – вид кавалерии, предназначенной для действий как в 
конном, так и в пешем строю.

■ Рейтары – вид кавалерии, ставка в которой была сделана на 
огнестрельное оружие. В начале XVIII в. Р. были вытеснены 
драгунами и конными егерями



Драгун

Солдат

Рейтар



Столбовский мир (1617) и 
Деулинское перемирие (1618)

■ В первые годы после избрания Михаила царем главной задачей было 
окончание войны с Речью Посполитой и Швецией. 

■ В 1617 был подписан Столбовский мир со Швецией, которая получила 
крепость Корелу, Ивангород, Копорье, Орешек и всё побережье 
Финского залива.  Фактически это означало лишение России выхода к 
Балтийскому морю. Границы, установленные Столбовским миром, 
сохранялись до начала Северной войны 1700—1721 г. Однако несмотря 
на потерю выхода к Балтийскому морю были возвращены  огромные 
территории, ранее завоёванные Швецией - Великий Новгород и вся 
Новгородская вотчина, в том числе Старая Русса, Ладога, Порхов и Гдов.

■ В 1618 заключено Деулинское перемирие с Польшей: Россия 
уступила ей Смоленск, Чернигов и ряд других городов. Был согласован 
также обмен пленными. Вопрос о польских претензиях на московский 
престол, а также о драгоценностях, вывезенных поляками из Москвы, не 
был затронут. Срок перемирия истёк в июле 1632 года, после чего 
началась Смоленская война.



Смоленская война 
1632-1634 гг.

■ Смоленская война — война в 1632—1634 гг. между Россией и 
Речью Посполитой за обладание Смоленском и прилежащими 
территориями, захваченными Польшей во время интервенции  в 
Смутное время начала XVII в. 

■ Летом 1632 г. истёк срок Деулинского перемирия и Россия объявила 
войну Речи Посполитой.  В декабре 1632 г.русские войска подошли 
к Смоленску, однако взять крепость штурмом не удалось. 

■ В сентябре 1633 польские войска во главе с королём Владиславом 
IV оттеснили и окружили русскую армию, которая вынуждена была 
капитулировать. Однако развить успех польской армии не удалось.

■ В июне 1634 г. между Россией и Польшей был заключён 
Поляновский мир, который восстановил границу, 
существовавшую до войны. По договору Владислав  также 
отказывался от претензий на московский трон.



Сословно-представительная 
монархия

■ Правление Михаила Романова – 
это время расцвета деятельности 
Земских соборов и Боярской 
Думы.

■ Это означало установление в 
России сословно-
представительной монархии, 
характерной для большинства 
западноевропейских государств.

■ Сословно-представительные 
органы делали легитимным 
решения царской власти и 
помогали утверждаться ей в 
глазах народа



Земские Соборы
■ До 1622 г. Земские соборы  действовали почти 

непрерывно в качестве совещательного органа при 
царской власти. Они решают текущие административные 
и финансовые вопросы. Царская власть стремится 
опереться на земские соборы при проведении 
финансовых мероприятий: сбор «пятинных денег», 
восстановление подорванного хозяйства, ликвидация 
последствий интервенции и предотвращении новой 
агрессии со стороны Польши

■ Земские соборы по существу превратились в орган 
распорядительной власти, в котором большую, даже 
решающую роль играли представители дворянства и 
посадских людей. 

■ Вместе с тем Земские соборы не ограничивали, а 
наоборот укрепляли власть монарха.



Алексей Михайлович 
(1645-1676) 

■ Отличаясь, как и отец, мягкостью, 
кротостью характера, он мог 
проявлять и вспыльчивость, 
гневливость. 

■ Его непременными чертами являлись 
чинность, кротость, благообразность, 
милосердие, богобоязливость. 
Совокупность этих черт воплотилась в 
его титуле «Тишайший»

■ На время правления Алексея 
Михайловича пришлось несколько 
народных восстаний. При нем 
произошло присоединение 
Левобережной Украины.



Соборное уложение 1649 г.
■ Соборное уложение 1649 года, закрепившее социально-экономические 

сдвиги Русского государства, отразило и возросшую власть 
самодержавного монарха . 

■ Главы 2 и 3 Уложения устанавливали жёсткую кару за преступления, 
направленные против личности царя, его чести, здоровья, за 
преступления, совершаемые на территории царского дворца. Все эти 
преступления отождествлялись с вводимым впервые в право Русского 
государства понятием государственного преступления. 

■ Смертная казнь устанавливалась за прямой умысел («злое 
умышление») против жизни и здоровья царя, а также за обнаружения 
умысла против царя и государства (восстание, измена, заговор).

■ Глава 1 посвящена защите интересов церкви от «церковных 
мятежников», а также защите дворян, даже в случаях убийства ими 
холопов и крестьян. 

■ О резкой социальной дифференциации и защите государством 
интересов господствующего класса свидетельствует разница в 
штрафах за «бесчестье»: крестьянина — 2 руб., гулящего человека — 1 
руб., а лиц привилегированных сословий до 70—100 руб.



Соборное уложение 1649 г.
■ Соборное уложение 1649 г. окончательно оформило крепостное 

право — устанавливалась вечная потомственная зависимость 
крестьян, отменялись «урочные лета» для сыска беглых 
крестьян, за укрывательство беглых устанавливался высокий 
штраф. Помещичьи крестьяне лишались права судебного 
представительства по имущественным спорам. 

■ Посадское население (т.е. горожане) прикреплялось к посадам  
и также облагалось государственными налогами и податями.  
Предусматривался сыск беглых посадских людей. 

■ Соборное уложение также ликвидировало «белые слободы» - 
городские районы, принадлежавшие светским землевладельцам 
или монастырям, население которых было освобождено 
(«обелено») от уплаты посадских государственных податей.  На 
ликвидации «белых слобод» настаивали прежде всего посадские 
люди, нёсшие более тяжёлые повинности.





Соборное уложение 1649 г.
Система наказаний В Соборном уложении выглядела следующим 

образом:
■ Смертная казнь (в 36 случаях) — повешение, отсечение головы, 

четвертование, сожжение (по делам религиозным и по отношению к 
поджигателям), а также «заливание раскалённого железа в горло» (за 
фальшивомонетничество).

■ Телесные наказания — разделялись на членовредительные (отсечение 
руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные 
(битьё кнутом или батогами).

■ Тюремное заключение от трёх дней до пожизненного заключения. 
Тюремные сидельцы кормились за счёт родственников или подаянием.

■ Ссылка — наказание для «высокородных» лиц. Была следствием опалы.
■ «Отнятие чести», то есть лишение званий или понижение в чине. 
■ Штрафы — назывались «продажа»
■ Конфискация имущества 
Цели наказания: устрашение, кара и выделение преступника из 

окружающей  среды (урезание носа, клеймение, отсечение уха и т. д.).



Приказ тайных дел.
■ Свидетельством возраставшей власти царя к середине XVII 

века явилось создание Приказа тайных дел. Ещё в первые 
годы правления царь Алексей Михайлович имел при себе 
несколько подьячих из приказа Большого дворца для личной 
переписки. 

■ Этот штат в конце 1654 или в начале 1655 года получил 
определённую организацию Приказа тайных дел - личной 
канцелярии царя, органа, позволяющего царю в разрешении 
важнейших государственных вопросов обходиться без 
Боярской думы.

■ В Приказе тайных дел производились следствия по 
важнейшим государственным делам. Некоторыми 
исследователями рассматривается как первая 
институализированная спецслужба в России. Приказ тайных 
дел был уничтожен в самом начале царствования Фёдора 
Алексеевича.



Патриарх Никон
■ В 1653 г. Никон начал проводить 

реформу. Русская Церковь стала 
переходить на греческий церковный 
устав, богослужебные книги стали 
приводиться в соответствие с греческими. 

■ Но реформы вызвали резкий протест 
части общества - боярства, духовенства, 
народа. Сторонники старых обрядов - 
старообрядцы - отказывались признать 
реформы Никона и призывали вернуться 
к дореформенным порядкам. Главой 
старообрядцев стал протопоп Аввакум, во 
всем похожий на Никона - фанатичный и 
нетерпимый. 

■ Внешне разногласия сводились:

1. по каким образцам - греческим или русским унифицировать церковные 
книги, 

2. креститься двумя или тремя перстами, аллилуйю петь 2 или 3 раза, 
поклон должен быть земным или поясным

3. как совершать крестный ход - по ходу солнца или против хода солнца. 



Гонения на старообрядцев
■ В это же время на страну обрушились голод и моровая 

язва. Народ посчитал эти бедствия карой Божьей за 
отступление от веры предков. Тысячи крестьян, 
посадских людей бежали на Поморский Север, в 
Заволжье, на Урал, в Сибирь.

■ Поддержали раскол и представители некоторых 
знатных боярских фамилий, в частности, родственницы 
первой жены Алексея Михайловича царицы Марии 
Ильиничны Милославской боярыня Ф.П. Морозова и её 
сестра Е.П. Урусова. Знатных сестёр заковали в 
кандалы, подвергли страшным пыткам, потом сослали 
в Боровск, где в земляной тюрьме они и умерли. 

■ Протопоп Аввакум и его сторонники были сосланы на 
Cевер в г. Пустозёрск. Там в земляной тюрьме в зоне 
вечной мерзлоты они провели 14 лет. Но от своей веры 
Аввакум не отрёкся. За это он и его единомышленники 
были сожжены на костре.



В.И. Суриков. Боярыня Морозова 



Конфликт Никона с царём
■ Отправляясь в 1654 году в поход, царь оставил Никона править 

государством, а возвратясь с войны, наградил патриарха поразившим 
всех титулом «великий государь».

■ Однако уже в 1656 году отмечали ссоры Никона с царем, вызванные 
«высокомерием патриарха и его грубым обращением, ибо он сделался 
чрезвычайно надменен». Алексей Михайлович все больше отдалялся 
от патриарха. Царь перестал бывать на его богослужениях.

■ В ответ в 1658 г. Никон самовольно оставил кафедру патриарха и 
удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, не сняв с 
себя при этом сана. Конфликт достиг своего апогея

■ Только в 1666 г. на церковном соборе Никон был смещен с поста 
патриарха и сослан под Вологду. При этом сама реформа Никона не 
вызвала осуждения. После смерти Алексея Михайловича Никону было 
разрешено вернуться из ссылки. В 1681 г. он умер под Ярославлем.

■ Именно память о противоборстве царя с патриархом и огромном 
влиянии последнего, вынудило Петра I в 1700 г. отменить 
патриаршество



Воссоединение Левобережной 
Украины с Россией (1654)

■ В 1654 г. произошло знаменательное событие русской истории - 
Россия вернула Левобережную Украину, которая до этого 
находилась в составе Речи Посполитой. 

■ В 1648 г. в Запорожской Сечи под руководством Богдана 
Хмельницкого вспыхнуло восстание против Речи Посполитой, 
положившее начало освободительной войне на Украине.

■ Запорожская Сечь – организация украинского казачества в 
области за днепровскими порогами, местами обитания всякого рода 
вольницы, куда бежали от панов их холопы. Характерными чертами 
социальной организации Запорожской Сечи было отсутствие 
крепостничества и признание формального равенства за всеми 
казаками в праве на пользование землей и др. угодьями, а также на 
участие в радах, где решались все общественные дела и 
выбиралась старшина. Верховным органом была войсковая рада, 
решавшая все важнейшие вопросы. Главой Запорожской Сечи был 
кошевой атаман.



■ Хмельницкий разбил  главные польские 
силы близ Желтых Вод, под Корсунем и 
под Зборовом. Эти победы послужили 
сигналом к всенародному восстанию на 
Украине. После ряда тяжелых 
поражений Хмельницкому  вновь 
удалось организовать разгром поляков

■ Б. Хмельницкий обратился к царю 
Алексею Михайловичу с просьбой о 
воссоединении освобождённой Украины 
с Россией. В 1653 г. Земский собор в 
Москве и  в 1654 г. Переяславская 
Рада  на Украине утвердили акт 
воссоединения.

■ Воссоединённой с Россией оказалась  
Левобережная Украина

Воссоединение Левобережной 
Украины с Россией (1654)

Богдан Хмельницкий



■ Воссоединение Украины с Россией имело огромное 
значение для обоих государств:
1. освободило народ Украины от национального и 

религиозного гнёта, спасло от порабощения Польшей и 
Османской империей, способствовало формированию 
украинской нации; 

2. способствовало укреплению российской 
государственности. Удалось вернуть смоленские и 
черниговские земли. Это давало возможность начать 
борьбу за Балтийское побережье. Кроме того, 
открывалась перспектива расширения связей России с 
другими славянскими народами и государствами Запада. 

Воссоединение Левобережной 
Украины с Россией (1654)



Русско-польская война 
1654-1667 гг.

■ Принятие  Левобережной Украины в состав России означало 
официальное объявление войны Польше. Война продолжалась 
вплоть до 1667 г.

■ Война закончилась подписанием Андрусовского перемирия в 
1667 г. По его условиям России возвращались районы, отошедшие к 
Польше после польско-шведской интервенции начала 17 в. 
(Чернигово-Северская и Смоленская земли и города Невель, Велиж 
и т.д.). Россия, в свою очередь, отказалась в пользу Польши от 
Правобережной Украины. 

■ Польша признала воссоединение Левобережной Украины с Россией. 
Киев с округой передавался России до 1669. Запорожская Сечь 
ставилась под совместный контроль России и Польши.

■ В 1686 г. результаты Андрусовского перемирия были закреплены 
«Вечным миром» с Польшей





«Бунташный век»
■ Практически, на протяжении всего правления 

царя Алексея Михайловича (1645- 1676 г.) страна 
была охвачена многочисленными народными 
восстаниями. Неслучайно время правления 
Алексея Романова получило название 
«Бунташного века». Наиболее крупными 
восстаниями были следующие :

■ Соляной бунт (1648)
■ Хлебный бунт в Пскове и Новгороде (1650)
■ Медный бунт (1662)
■ Соловецкое восстание (1668—1676)
■ Восстание Степана Разина 1667(1670) - 1671



«Соляной бунт» (1648)
■ В 1646 году дополнительной пошлиной были обложены активно 

использующиеся в быту товары. В том числе налогом была обложена 
и соль, что вызвало её подорожание с пяти копеек до двух гривен с 
пуда, резкое сокращение её потребления и недовольство населения. 

■ Причина недовольства в том, что соль в тот период была основным 
консервантом. Поэтому в связи с подорожанием соли срок годности 
множества продуктов питания резко сократился, а рыба и мясо 
гнили, что вызвало всеобщее возмущение, особенно у крестьян и 
купцов.

■ Вспышка стихийного недовольства произошла в начале лета 1648 г. 
Толпа линчевала главных организаторов введения соляной пошлины 
- бояр Л. Плещеева,  П. Траханиотова, Н. Чистого. В ходе бунта едва 
остался в живых воспитатель царя Б. Морозов.

■ Вслед за Москвой волнения произошли в Козлове, Владимире, Ельце, 
Болхове, Чугуеве.

■ В результате были заменены судьи во всех важнейших приказах. По 
царскому указу были освобождены от правежа недоимщики. Алексей 
Михайлович обещал также понизить цену на соль. Однако главным 
итогом стало начало подготовки Соборного Уложения.



Э. Лисснер. Соляной бунт в Москве 



■ В 1650 г. вспыхнули волнения в Пскове и Новгороде, двух 
городах, в которых еще не угас вечевой дух. Поводом к 
волнениям в Пскове послужило известие об отправке хлеба в 
Швецию в счет погашения долгов правительства, в то время 
как самому Пскову грозил голод. Власть воеводы в городе была 
свергнута и перешла к восставшим. Через две недели 
волнения перекинулись в Новгород

■ В Новгород были отправлены правительственные войска, 
которые сумели захватить город, подавить восстание и 
жестоко казнить зачинщиков.

■ Однако Псков оказал ожесточённое сопротивление царским 
войскам. В этих условиях царь обещал псковичам, что в случае 
изъявления ими покорности войска сразу отступят от Пскова

■ С большим трудом псковичей удалось привести к присяге, а 
затем, несмотря на все сделанные до этого заверения, 
началась расправа над зачинщиками. 

«Хлебный бунт» (1650)



«Медный бунт» (1662)
■ Восстание городских низов против выпуска медных копеек, которые 

с 1655 г. чеканились на русских денежных дворах для замены 
серебряных. Выпуск медных денег привел к их обесцениванию в 
сравнении с серебряными, за 1 рубль серебром давали 17 рублей 
медью. И хотя строгий царский указ запрещал поднимать цены, все 
товары резко подорожали. При этом, выплачивая жалование 
служилым людям медными деньгами, правительство требовало 
уплаты налогов («пятой деньги») серебром. Большой размах 
получило фальшивомонетничество.

■ В 1662 г. толпа, требуя выдачи «бояр-изменников» двинулась к 
царю в с.Коломенское и окружила его. Царь обещал расследовать 
дело. Однако когда толпа повторно направилась к царю, против неё 
были пущены правительственные войска, которые и подавили бунт.

■ Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена. 
■ Как и Соляной, Медный бунт был, в основном, выступлением 

бедноты против неудачной политики первых Романовых и 
конкретно правительства Алексея Михайловича. 



Э. Лисснер. Медный бунт в Москве 



Соловецкое восстание 
(1668—1676) 

■ "Соловецкое восстание" или "Соловецкое 
сидение" - 8 летнее восстание соловецких 
монахов против церковной реформы.

■ Участники - монахи, не принявшие церковной 
реформы патриарха Никона, крестьяне, 
посадские люди, беглые стрельцы и солдаты, 
а так же сподвижники Степана Разина.

■ Карательная армия, посланная царем и 
насчитывавшая более тысячи человек, 
овладела монастырем в результате измены 
одного из защитников монастыря. 



Восстание Степана Разина 
1667(1670) – 1671 гг.

■ Кульминацией народных 
выступлений в XVII в. стало 
восстание казаков и крестьян 
под предводительством С.Т. 
Разина. 

■ Движение это зародилось в 
станицах донского казачества. 
Донская вольница всегда 
привлекала беглых из южных и 
центральных областей 
Российского государства. Здесь 
они были защищены действием 
неписаного закона - «С Дона 
выдачи нет».



■ Начало восстанию С. Разина положил  «Поход за зипунами» 
(1667—1669) — грабительский поход отряда казаков, под 
предводительством С. Разина «за добычей». Некоторые историки 
относят этот поход к начальному (первому) периоду восстания. 

■ Отряд Разина блокировал Волгу и тем самым перекрыл важнейшую 
хозяйственную артерию России. В этот период войска Разина 
захватывали русские и персидские купеческие корабли. Получив 
добычу и захватив Яицкий городок, летом 1669 года Разин 
двинулся к Кагальницкому городку, где стал собирать свои войска. 
Когда собралось достаточно людей, Разин заявил о походе на 
Москву.

■ Собственно восстание началось весной 1670 г.  Восстание 
возглавили Степан Разин, Василий Ус и Фёдор Шелудяк. Разин и 
его сторонники призывали послужить царю, «побить» бояр, 
дворян, воевод, торговых людей «за измену», дать «черным 
людям» (т.е. крестьянам) свободу.

Восстание Степана Разина 
1667(1670) – 1671 гг.



■ Разинцы захватили Царицын и подошли к Астрахани, сдавшейся 
без боя. Там они казнили воеводу и дворян и организовали 
собственное правительство. 

■ После этого на сторону Разина свободно перешло население 
Среднего Поволжья (Саратов, Самара, Пенза), а также чуваши, 
марийцы, татары, мордва. Такому успеху способствовало то, что 
Разин объявлял каждого, перешедшего на его сторону, 
свободным человеком.

■ В сентябре 1670 г. разинцы осадили Симбирск, но не смогли 
взять его и отошли на Дон. 

■ Тем временем на Разина двинулись правительственные войска 
во главе с князем Долгоруковым, под командой которого были 
так же иностранные наёмники, в частности, немецкая конница. 
Опасаясь расправы, казачья верхушка выдала Разина властям. 

Восстание Степана Разина 
1667(1670) – 1671 гг.



Восстание 
Степана 
Разина 

1667(1670) 
– 1671 гг.



■ В июне 1671 года он был 
четвертован в Москве. Несмотря 
на казнь предводителя, разинцы 
продолжали обороняться, и 
смогли удержать Астрахань до 
ноября 1671 года. Но, несмотря 
на это, Астрахань была взята 
царскими войсками.

■ Масштабы расправы над 
восставшими были огромны, в 
некоторых городах было казнено 
более 10 тысяч человек. Всего 
было уничтожено более 100 
тысяч повстанцев.

Восстание Степана Разина 
1667(1670) – 1671 гг.



■ Старший сын Алексея 
Михайловича и Марии 
Ильиничны Милославской. 
Зашел на престол в 
возрасте 14 лет.

■ Большое влияние на дела 
оказывали также 
воспитатель царя Симеон 
Полоцкий и Московский 
патриарх Иоаким

Фёдор Алексеевич 
(1676–1682)



▪ В 1679 и 1680 годах отменено было 
членовредительство как вид казни и в целом сделана 
была попытка смягчить уголовные наказания, 
которые были тогда поистине варварским

▪ Федор выступал за открытие в Москве высшего 
учебного заведения — Славяно-греко-латинской 
академии, но открылась академия уже после его 
смерти.

▪ Готовился проект о введении в России чинов 
(прообраз Петровской табели о рангах) и разделении 
военной и гражданской властей.

Фёдор Алексеевич 
(1676–1682)



Подворное обложение 
(1679)

■ В 1679 г. вместо поземельного принципа обложения был введён 
подворный. Налоги и подати стали брать, не с земли, а с каждого 
двора.

■ Необходимость введения подворного принципа была вызвана 
укрывательством земельных участков и сложностью  предыдущего 
налогообложения

■ Для введения подворного обложения в 1676-1678 гг. была проведена 
всеобщая перепись

■ Подворное обложение увеличило контингент налогоплательщиков за 
счёт включения в их число ряда категорий населения, ранее не 
плативших налоги. Наиболее высокие ставки налогов со двора 
платили посадские люди и черносошные крестьяне, значительно 
более низкие - частновладельческие крестьяне, т.к. правительство 
учитывало их платежи своим владельцам.

■ При Петре I подворное обложение было заменено подушным 
(подушная подать)



Ликвидация местничества 
(1682)

■ В 1682 году раз и навсегда было отменено так называемое местничество. 
■ Местничество — в средневековой Руси порядок распределения 

служебных мест с учётом происхождения и служебного положения 
предков лица. Дело в том, что по существовавшей в России традиции на 
различные должности государственные и военные люди назначались не 
в соответствии с их заслугами, опытом или способностями, а в 
соответствии с тем местом, которое занимали в государственном 
аппарате предки назначаемого.  Место фиксировалось в  так называемых 
разрядных книгах. Сын человека, занимавшего когда-то более низкую 
должность, никогда не мог стать выше сына того, кто занимал в свое 
время более высокое положение, несмотря ни на какие заслуги. 

■ По желанию Федора Алексеевича 12 января 1682 года Боярская Дума 
отменила местничество, а разрядные книги, в которых были записаны 
«разряды», то есть должности, были сожжены. В замен их все старые 
боярские роды были переписаны в специальные родословцы, чтобы их 
заслуги не были забыты потомками.



■ Воссоединение с Россией части Украины вызвало 
противодействие Крымского ханства и стоящей за его спиной 
Османской империи, которые и развязали против России войну 
1676-1681 гг. 

■ Русско-украинским войскам в 1677 г. удалось отстоять 
стратегически важную крепость Чигирин, осажденную 
превосходящими силами противника во время так называемых 
Чигиринских походов турков. Упорное сопротивление России 
заставило ослабевшую к этому времени Османскую империю 
подписать мир.

■ Бахчисарайский мир 1681 г., заключённый по окончании 
войны устанавливал 20-летнее перемирие с Россией. Земли 
между Днепром и Бугом объявлялись нейтральными. Турция 
признала воссоединение Левобережной Украины и Киева с 
Россией, а запорожских казаков - её подданными.

Русско-турецкая война 
(1676-1681)





Последний Земский 
собор 1682 г.

■ Наконец, в последние дни царствования Федора Алексеевича 
был созван общий Земский Собор, вроде того, какой созывался 
для составления Соборного уложения при царе Алексее 
Михайловиче

■ Предметом этого Собора было уравнение всяких земских служб 
и податей по всему Московскому государству

■ Но этот Собор не решил того дела, для которого был созван, 
ибо царь Федор Алексеевич скончался в апр. 1682 и выборные 
люди от всего государства были распущены от его имени. 

■ Этот Собор был последним, после него при Петре I и его 
преемниках Земские соборы не созывались, что 
символизировало конец сословно-представительной монархии 
в России.


