
Россия при первых 
Романовых



Утверждение царской династии 
Романовых

• Для стабилизации внутреннего положения и избрания нового царя в 1613 г. в Москву на Земский 
собор съехались представители 50 городов, выборные дворяне и представители духовенства. 
Наиболее приемлемой для всех была кандидатура 16-летнего Михаила Федоровича Романова, 
сына митрополита Филарета (1554-1633 гг.). Претендент был еще очень молод и неопытен, 
потому устраивал большую часть правящей верхушки, стремящейся сосредоточить в своих 
руках всю полноту власти. Однако за спиной претендента на русский престол стоял властный и 
талантливый отец. Для бояр Романовы были свои — представители знатного московского 
боярского рода. Романовы также пользовались большой популярностью у казачества. 
Длительное пребывание Филарета в тушинском лагере позволяло бывшим сторонникам 
Лжедмитрия II не беспокоиться за свою судьбу при новом правительстве.

• 21 февраля 1613 г. Земский собор избрал царем М. Ф. Романова (1613-1645 гг.).
• При вступлении на престол Михаил Романов дал обязательство править с помощью Земского 

собора и Боярской думы.
• В течение первых 10 лет царствования Михаила Романова Земские соборы заседали почти 

непрерывно. В эти годы Земские соборы способствовали восстановлению Российского 
государства после Смуты. В дальнейшем на утверждение Земскими соборами выносились 
только важнейшие государственные и внешнеполитические вопросы, связанные со взятием 
казаками Азова (1642 г.), принятием нового свода законов (Судебник 1649 г.), воссоединением 
русских земель (1653 г.) и др.





• Внутреннее и внешнее политическое положение государства в начале 
царствования М. Романова было тяжелым. Внутренний порядок 
нарушали банды польских авантюристов и местных разбойников, 
которые в первые годы после Смуты продолжали терроризировать 
население грабежами и убийствами. События Смутного времени 
привели к упадку сельского хозяйства. Восстановление хозяйства 
началось с того, что крестьяне вернулись на заброшенные земли и 
начали осваивать новые участки, в том числе на окраинах государства 
южнее Оки, в Среднем Поволжье, Приуралье и Западной Сибири.

• К моменту восшествия на престол Алексея Михайловича (1645-1676 
гг.) в России утвердилась абсолютная монархия (самодержавие). 
Земские соборы потеряли свое былое значение и стали созываться 
крайне редко. Царь управлял государством самолично. Укрепление 
самодержавия нашло отражение в царском титуле. Вместо прежнего 
«Государь, царь и великий князь всея Руси» он стал звучать так: 
«Великий Государь, Царь и Великий Князь всея Великия и Малые и 
Белые России Самодержец».

Ликвидация последствий Смуты





Дальнейшее развитие экономики 
России
• В XVII в. территория Российского государства расширилась. 
Утраченные в начале XVII в. в результате польско-шведской 
интервенции территории были возвращены, за исключением 
прибалтийских и карельских земель, остававшихся под властью 
Швеции. В состав России вошли Левобережная Украина с 
Киевом и Запорожье, шло продвижение в Сибирь, где россияне 
достигли берега Тихого океана. В целом в XVII в. пределы 
России подошли вплотную к Крымскому ханству, Северному 
Кавказу и Казахстану.

• В XVII в., благодаря использованию различных технических 
усовершенствований, наиболее развитыми были монастырские 
хозяйства. Так, в Соловецком монастыре была построена 
каменная мельница. Мельницы были и в каждой деревне. На них 
использовали ручной труд, производительность была крайне 
низкой.



• В XVII в. за счет пожалованных дворянам (помещикам) «черных» и 
дворцовых земель возросло феодальное землевладение, что 
сопровождалось ростом численности закрепощенного населения. Постепенно 
утрачивалась прямая связь между службой дворян и вознаграждением за 
нее. Поместья оставались за родом даже в том случае, если его 
представители переставали нести службу. Крестьянское хозяйство, как и 
помещичье, в основном сохраняло натуральный характер. Крестьяне 
довольствовались тем, что производили сами, а помещики — тем, что им 
поставляли крестьяне в виде натурального оброка: птицей, мясом, маслом, 
яйцами, салом, а также изделиями промыслов — полотном, сукном, 
деревянной и глиняной посудой и др. Труд крестьян был 
малопроизводительным в связи с отсутствием у них заинтересованности в 
его результатах.

• Сельское население страны делилось на две основные категории: 
владельческих и черносошных крестьян. К владельческим относились 
крестьяне помещиков, монастырей, патриарха, 
церквей. Владельческих крестьян помещик мог продать, обменять, передать 
по наследству. Другую категорию сельского населения 
составляли черносошные крестьяне. В XVII в. «черные» (государственные) 
земли систематически расхищались и к концу века сохранились только в 
Поморье и Сибири. Главное отличие черносошных крестьян состояло в том, 
что они, живя на государственной земле, могли ее продавать, закладывать, 
передавать по наследству. Черносошные крестьяне были лично свободными.



Формирование общероссийского 
рынка
• В XVII в. развивалось ремесленное производство. Крестьяне производили холсты, 

сукно, веревки и канаты, валяную и кожаную обувь, одежду, посуду, лапти, мочало и 
рогожу, деготь и смолу и др. Через скупщиков эта продукция попадала на рынок.

• Во многих районах России делали деготь и селитру. Обработка дерева была 
распространена в Поморье, где строили морские и речные суда. В Новгороде, Пскове, 
Вологде, Ярославле и других городах производили изделия из пеньки и льна. 
Появились стекольные и бумажные мастерские. В ремесленных мастерских 
применялся наемный труд. В наем к разбогатевшим ремесленникам шли бедные 
посадские люди и крестьяне.

• Крупнейшими центрами металлообработки были Москва, Тула, Великий Устюг. 
Местные мастера изготавливали оружие для царской Оружейной палаты и на 
продажу. В XVII в. возрос технический уровень производства сооружения. В 1615 г. 
была сделана первая пушка с винтовой нарезкой. Продолжало развиваться литейное 
производство.

• Большие масштабы приобрело промысловое хозяйство. На его основе развивался 
обмен между областями страны. Так, из Поморья на продажу везли соль и рыбу; из 
Сибири — меха; из Новгорода, Перми, Соловков — соль. Товарооборот между 
различными областями России осуществлялся через Москву, которая стала центром 
формирующегося всероссийского рынка.



Образование мануфактур
• Первые мануфактуры появились в России в конце XV — начале XVI в. 

Мануфактуры представляли собой ремесленные предприятия, основанные на 
разделении ручного труда. Крупнейшими мануфактурами были казенные 
военные предприятия — Пушечный двор и Оружейная палата в Москве, 
Тульская оружейная мануфактура. Одной из самых известных мануфактур был 
Хамовный двор — ткацкое предприятие, на котором действовало более сотни 
станков.

• В XVII в. мануфактуры подобного типа появились во Владимирском, 
Вологодском и Ярославском уездах. Хозяевами частных мануфактур были 
разбогатевшие ремесленники и купцы. В хозяйственную жизнь страны стали 
внедряться иностранные предприниматели. Так, в 1632 г. голландский купец и 
промышленник А. Виниус получил от российского правительства жалованную 
грамоту на строительство под Тулой завода по выплавке чугуна и ковке 
железа.

• Мануфактурное производство в России отличалось от западноевропейского. 
Во-первых, мануфактуры в России появились уже в готовой форме. Принцип 
их устройства был заимствован из стран Западной Европы. Во-вторых, 
инициатором создания мануфактур выступило государство.

• Господствующим классом в XVII в. были феодальные землевладельцы, 
светские и духовные помещики и вотчинники. Этот класс начал приобретать 
сословную замкнутость. Другой класс феодального общества составляло 
крестьянство.



Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление 
крепостного права• В последней четверти XVII в. в политическом строе России отчетливо проявились тенденции 

оформления абсолютизма. Неограниченная власть самодержавия была узаконена Соборным 
Уложением 1649 г. — первым печатным сводом законов России. Соборное Уложение 1649 г. 
базировалось на Судебнике 1497 г. и Судебнике 1550 г. Соборное Уложение 1649 г. состояло из 
25 глав, разделенных на 967 статей. За короткое время было напечатано около 2 тыс. 
экземпляров Уложения, которые были разосланы по воеводским канцеляриям городов. 
Уложение 1649 г. служило основным сводом законов России вплоть до 1830 г.

• Соборное Уложение окончательно оформило крепостное право.
• Землевладельцы получили право искать своих крестьян и возвращать их на свои земли без 

ограничения срока давности. Возврату подлежала вся семья крестьянина вместе со всем 
нажитым имуществом. Уложение впервые вводило суровое наказание, вплоть до смертной 
казни и тюремного заключения, за укрывательство беглых крестьян.

• Устанавливалась наследственность крепостного состояния. Землевладельцы получили право 
распоряжаться имуществом крепостных крестьян. В то же время землевладельцам 
запрещалось насильно лишать крестьянина имущества.

• Соборное Уложение обязывало дворян осуществлять полицейский надзор за крестьянами, 
собирать с них и вносить в казну подати, отвечать за выполнение ими государственных 
повинностей. Крестьяне лишались права самостоятельно отстаивать свои интересы в суде. 
Законодательное признание податной ответственности землевладельцев за своих крестьян 
было завершающим этапом юридического оформления крепостного права.



• Соборным Уложением была проведена посадская реформа. Были ликвидированы «белые 
слободы», принадлежавшие патриарху, монастырям, боярам. Соборное Уложение закрепило за 
посадским населением ряд привилегий. Отныне только посадским людям разрешалось 
заниматься торговлей и ремеслом в городах. Верховным владельцем для жителей посадов 
выступал царь. Как и крепостные крестьяне, посадские люди не могли самовольно покинуть 
место жительства и сменить род занятий.

• Соборное Уложение кодифицировало уголовное право. Преступления были разделены на 
несколько основных видов:

• — против церкви (богохульство);
• — государственные (любые действия против личности государя или его семьи, бунт, заговор, 

измена);
• — должностные (взяточничество, вымогательство, подлоги, побег из расположения войск);
• — против личности (убийство, нанесение увечий, побои, оскорбление чести);
• — имущественные (кража);
• — против нравственности (непочитание детьми родителей, супружеская неверность жены (но не 

мужа)).
• Соборное Уложение предусматривало жесточайшие наказания за многие виды уголовных 

преступлений.
• За совершение одинаковых преступлений представители разных слоев общества подвергались 

разным наказаниям. Например, убийство зависимым человеком своего владельца каралось 
смертью. Непредумышленное убийство крестьянина дворянином не каралось вообще. В случае, 
если это был чужой крепостной, из вотчины убийцы брали лучшего крестьянина и отдавали 
владельцу убитого. За отцеубийство или убийство матери казнили, в то время как за убийство 
отцом или матерью своего сына или дочери назначали тюремное наказание до одного года и 
церковное покаяние.



• Смертная казнь являлась одним из самых распространенных 
наказаний, предусмотренных Соборным Уложением.

• Смертная казнь почти всегда производилась публично, что являлось 
элементом устрашения. В Москве чаще всего казнили на Болоте — 
площади у кремлевской стены, в редких случаях — на Красной 
площади. В целях устрашения тела казненных подолгу, иногда 
месяцами, не погребали.

• Соборное Уложение определяло порядок ведения судебного 
процесса. Суд принимал во внимание письменные документы. 
Большое значение имели свидетельские показания. Решение суда 
оформлялось в письменном виде — подьячий составлял судное дело. 
Черновик подписывался истцом и ответчиком и хранился у подьячего. 
Переписанный набело экземпляр хранился в приказе. Выигравшая 
дело сторона получала грамоту, подтверждавшую ее права.

• Ряд статей Соборного Уложения были направлены на обеспечение 
беспристрастности и объективности при рассмотрении дел. Впервые 
был введен принцип отвода судей. Судьи несли ответственность за 
оправдание виновных или обвинение невиновных за взятки.



Церковный раскол. Никон и Аввакум
• В XVII в. русская православная церковь пережила раскол, вызванный реформами обрядов и 

исправлением богослужебных книг. Раскол был массовым религиозно-общественным движением, 
породившим свою собственную идеологию и культуру. Одновременно с расколом произошел острый 
конфликт между светской и духовной властями, закончившийся утверждением первенства власти царя 
над властью патриарха.

• Церковные порядки середины XVII в. вызывали недовольство у простых верующих и среди духовенства. 
Например, многогласие, когда для сокращения времени церковной службы в храме одновременно читали 
Евангелие, пели и молились. Против такой формы богослужения выступал кружок «ревнителей 
благочестия». Среди членов этого кружка были протопоп Аввакум (1620-1682 гг.) и архиепископ Никон 
(1606-1681 гг.).

• В 1652 г. церковный Собор избрал новым патриархом Никона. Никону было мало избрания на 
патриарший престол. Он отказывался от этой чести и лишь после того, как царь Алексей Михайлович пал 
перед ним на колени, согласился стать патриархом.

• Первым шагом патриарха Никона стало проведение в 1653 г. церковной реформы.

• Никон разослал по всем церквям указания по изменению традиционных для русского православия норм 
богослужения. Двуперстное крестное знамение заменялось трехперстным. Земные поклоны были 
заменены поясными. Крестные ходы предписывалось проводить против солнца, а не по солнцу, как это 
было прежде. Возглас «аллилуйя» во время богослужения предписывалось произносить не дважды, а 
трижды. Одновременно с этим началась проверка русских богослужебных книг. За основу были взяты 
греческие оригиналы. Прежние богослужебные книги было приказано уничтожить.



• Ситуация осложнялась тем, что Никон, не считаясь с русскими традициями, подчеркивал 
свою приверженность греческим обрядам. Патриарх запретил иконы, писанные не по 
греческим образцам. Он приказал своим служителям выколоть глаза у собранных икон и в 
таком виде носить их по городу.

• В марте 1654 г. церковный Собор одобрил реформы Никона. Победа Никона привела к 
расколу русской православной церкви. Тех, кто отказался признать нововведения, 
официальные власти именовали раскольниками. Сами же раскольники считали себя 
последователями истинного православия, а Никона и его последователей клеймили именем 
«антихристовых слуг». Самым ярым противником Никона был протопоп Аввакум, которого в 
1653 г. арестовали и сослали в Сибирь. Началось преследование сторонников Аввакума.

• Одновременно с борьбой против сторонников Аввакума патриарх Никон расширил свои 
права. Обширная патриаршая епархия перестала подчиняться, как другие епархии, 
Монастырскому приказу. Соборное Уложение 1649 г. запретило духовенству приобретать 
вотчины, но для Никона было сделано исключение. Царь Алексей Михайлович разрешил 
Никону покупать новые земли, дарил ему села и деревни. Влияние Никона возросло за время 
отлучек царя, вызванных войной с Польшей. В отсутствие царя патриарх управлял 
государством. Царь начал тяготиться опекой патриарха.

• В июле 1658 г. Никону было передано распоряжение царя вести себя скромнее. Никон 
решился на отчаянный шаг — написал письмо царю с отречением от патриаршего сана.

• Чтобы пресечь попытки бывшего патриарха вернуться к власти, было решено лишить его 
власти. Для этого был созван церковный Собор, который осудил и низложил Никона, главного 
инициатора церковных реформ, но одновременно с этим одобрил сами реформы. Никон был 
отправлен в ссылку в Ферапонтов монастырь на Белом озере.



• Низложение патриарха Никона продемонстрировало, что баланс сил между светской 
и духовной властями перевесил в пользу светской власти.

• Конфликт царя и патриарха вселил надежды в противников церковных нововведений. 
Из десятилетней сибирской ссылки был возвращен протопоп Аввакум, который подал 
Алексею Михайловичу челобитную, требуя восстановить старую веру. На протопопа 
тотчас же обрушились прежние преследования.

• В 1666 г. главных вождей раскола привезли из разных мест заключения в Москву. 
Церковный Собор предал их анафеме и проклятию. Приверженцы старых 
религиозных традиций подвергались преследованиям и наказаниям вплоть до 
смертной казни. Такая политика привела к тому, что старообрядцы (раскольники, 
староверы) целыми семьями бежали из центральных регионов России. Особенно 
много старообрядческих поселений возникло в Сибири и на Дальнем Востоке.

• В 1682 г. в Москве собрался церковный Собор, чтобы решить судьбу руководителей 
раскольничьего движения. В апреле 1682 г. Аввакум и другие участники 
раскольнического движения были сожжены на костре. Однако казнь лидеров раскола 
привела к тому, что многие противники религиозных нововведений начали 
добровольно подвергать себя самосожжению. Размах самосожжений был настолько 
велик, что русские правители конца XVII — начала XVIII в. вынуждены были 
направлять войска в места расселения старообрядцев, чтобы те предотвращали 
массовые самоубийства. Церковная реформа патриарха Никона расколола страну на 
два лагеря — сторонников официальной религии и приверженцев старых традиций.





Социальные движения второй 
половины XVII в. Степан Разин. 
Соляной бунт• Московское восстание 1648 г., известное как Соляной бунт, было 

одним из наиболее крупных городских восстаний середины XVII в. 
Участие в нем приняли низшие и средние слои посадского населения, 
городские ремесленники, стрельцы и дворовые люди. В 1646 г. соль 
была обложена дополнительной пошлиной, что вызвало ее 
значительное подорожание. В то время соль была основным 
консервантом. Поэтому из-за ее подорожания срок годности многих 
продуктов питания резко сократился. Поводом к восстанию послужила 
неудачная делегация москвичей к царю в июле 1648 г. На следующий 
день горожане ворвались в Кремль и вновь пытались вручить царю 
челобитную, но бояре, разорвав ее в клочья, бросили бумагу в толпу 
челобитчиков. Это настолько возмутило горожан, что в Москве 
вспыхнуло восстание.

• Толпа громила и убивала бояр, на сторону горожан перешла большая 
часть стрельцов. В 1648 г. восстания произошли также и в других 
русских городах. Царь пошел на уступки восставшим, отменил 
некоторые налоги и созвал Земский собор для принятия нового 
Соборного Уложения.



Медный бунт
• Медный бунт произошел в Москве 25 июля 1662 г. В XVII в. в 

Московском государстве не было собственных золотых и серебряных 
рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за границы.

• Затяжная война с Речью Посполитой потребовала огромных расходов. 
Чтобы найти деньги на продолжение войны, начали выпускать медные 
деньги по цене серебряных. Налоги собирались серебром, а 
жалование выплачивалось медью. Чрезмерный выпуск ничем не 
обеспеченных медных денег привел к их обесцениванию. За 1 рубль 
серебром давали 17 рублей медью. Ситуация приобрела настолько 
угрожающий характер, что страна оказалась на пороге экономической 
катастрофы.

• Несколько тысяч человек отправились к царю Алексею Михайловичу с 
просьбой навести порядок в стране. Безоружную толпу загнали в реку, 
более 7 тыс. человек были перебиты и брошены в тюрьмы. Медный 
бунт был выступлением городских низов. В нем приняли участие 
ремесленники, мясники, пирожники, крестьяне пригородных сел. В 
1663 г. чеканка медной монеты была прекращена и возобновлена 
чеканка серебряной монеты.



Казачьи восстания
• Предвестником нового социального взрыва было восстание 1666 г. под руководством 

казачьего атамана Василия Уса, сумевшего дойти от Дона до Тулы, где к нему примкнули 
казаки и беглые холопы окружающих уездов. В волнениях 1660-х гг. в основном участвовали 
казаки, а приставшие к ним крестьяне старались защитить интересы не всего сословия, а 
личные. К казакам и крестьянам присоединились и те из посадских, кто был недоволен 
ликвидацией по Соборному Уложению 1649 г. в городах свободных от налогов и пошлин 
«белых слобод».

• Новое народное восстание возглавил Степан Тимофеевич Разин (ок. 1630- 1671 гг.). В 1662 г. 
он был избран атаманом донских казаков. Приведя казаков с Дона на Волгу, Степан Разин 
возглавил «поход за зипунами» — грабежи караванов судов с казенным товаром. В 1667-1669 
гг. он возглавил персидский поход, во время которого казаки разбили флот иранского шаха.

• Возвращение казаков в 1669 г. с богатой добычей на Дон укрепило славу Степана Разина как 
удачливого атамана. В его резиденцию на донском острове — городок Кагальник — 
потянулись тысячи казаков. В начале 1670 г. Степан Разин со своими приближенными начал 
строить планы похода на Москву. Весной 1670 г. восставшие двинулись к Царицыну. Отряды 
Степана Разина и его сподвижника Василия Уса насчитывали около 7 тыс. человек. В апреле 
1670 г. казаки подошли к Царицыну и осадили его. Под Царицыном казаки разгромили 
значительный отряд московских стрельцов, который был направлен на помощь осажденному 
городу. После захвата Царицына Степан Разин ввел в городе и его окрестностях казацкое 
устройство. Из Царицына он начал рассылать грамоты (прелестные письма, листы), в 
которых призывал народ восставать против воевод, бояр, дворян и купцов.



• Благодаря тому, что к казакам присоединялось местное население, силы восставших 
возросли до 12 тыс. человек; Разин повел их на Астрахань. Астрахань представляла собой 
еще более сильную крепость по сравнению с Царицыном. В июне 1670 г. казаки начали 
штурмовать крепость, местное население перешло на сторону восставших, и крепость 
оказалась в руках казаков. Таким образом, нижнее течение Волги с сильными крепостями 
перешло в руки восставших, располагавших теперь значительными силами и средствами. 
Изменился состав казацкого войска, пополнявшегося стрельцами, работными людьми и 
крестьянами.

• Поход Степана Разина вверх по Волге способствовал расширению территории восстания, 
принявшего характер большой крестьянской войны. Крестьяне восставали против 
помещиков и создавали свои вооруженные отряды. К ним присоединялись народы 
Поволжья. Но эти силы были разрознены, не имели единого плана вооруженной борьбы, 
опытных военачальников и современного оружия.

• Восставшие легко овладели Саратовом, взяли Самару. В сентябре 1670 г. казачье войско 
осадило Симбирск. Восстание охватило все Поволжье. Однако осада Симбирска 
затянулась, что дало возможность правительству перебросить войска из центральной 
части страны в Поволжье. Опорными пунктами правительства в борьбе с восставшими 
были Казань, Нижний Новгород и Арзамас.

• В октябре 1670 г. Степан Разин отвел свои войска на Дон и пытался собрать силы для 
нового похода. Однако обстановка коренным образом изменилась. От активных 
наступательных действий в Поволжье крестьянские отряды вынуждены были перейти к 
обороне в условиях организационного и технического превосходства противника. На Дон 
были направлены рейтарские и драгунские полки. Среди руководителей восстания 
начались разногласия, часть войск покинула атамана. В апреле 1671 г. черкасские казаки 
сожгли городок Кагальник, захватили в плен Степана Разина и передали его 
правительственным войскам. В июне 1671 г. казачий атаман был казнен в Москве.




