
ПЕРВЫЕ РОМАНОВЫ

Россия в ХVII в.



Михаил Федорович Романов
1613 - 1645

сына__________ и __________отца

Царя Михаила                   Патриарха Филарета
Романова                         (в миру Федора  Никитича Романова)

Соправление

1619 – 1633 гг.



Михаил  Романов

Андрея Рябушкин  «Михаил 
Фёдорович на собрании боярской 
думы», 1893 г.

Венчание Михаила Романова  и 
Евдокии Стрешнёвой

Патриарх 
Филарет



Правление Михаила Романова

Основные направления политики

Курс на 
примирение 

в стране, 
разоренной 

в Смутное 
время

Преодоление 
хозяйственного 

разорения, 
восстановление 

государственности, 
упорядочение 

системы 
управления

Внешняя 
политика: 

Смоленская 
война

1632-1634 гг.

Опора в управлении страной на 
Боярскую думу и Земские соборы



Алексей Михайлович
1645 - 1676

Основные направления политики

Ограничение 
власти 

Боярской думы 
– создание 

Приказа 
тайных дел 

(1654)

Соборное 
Уложение 1649 г.

Государственное 
закрепощение 

крестьян

Реформы 
патриарха 

Никона

Церковный 
раскол



Алексей Михайлович
1645 - 1676

Основные направления политики

Вхождение 
Левобережной 

Украины в 
состав России

1654 г.

Внешняя 
политика

• Русско-
польская 
война        
(1654 – 1667)

• Русско-
шведская 
война        
(1656 – 1661)

Социальные 
потрясения



Алексей Михайлович
1645 - 1676

Социальные 
потрясения

Городские 
восстания

• Соляной бунт 
(1648)

• Восстания 
посадских людей 
в Пскове и 
Новгороде (1650)

• Медный бунт 
(1662)

Казацко-крестьянское 
восстание  под 

предводительством Степана 
Разина (1670 – 1671)



Алексей I Михайлович
 Тишайший

Н. Сверчков «Царь Алексей 
Михайлович с боярами на 

соколиной охоте близ Москвы» 



Государственное управление

Царь

Земские соборы

Патриарх
Церковный 

собор

Приказы

Боярская дума



Земские соборы в ХVI – XVII вв.

1549 г. Первый Земский собор – «собор 
примирения»

1566 г. Созван для обсуждения вопроса о 
продолжении Ливонской войны

1598 г. Избрание на Земском соборе нового 
царя Бориса Годунова

1613 г. Земский собор завершил Смутное 
время и избрал на царство Михаила 
Федоровича Романова

1613 – 1622 г. Земские соборы заседают 
непрерывно и помогают Михаилу 
Романову в управлении 
государством



Земские соборы в ХVI – XVII вв.

1642 г. Созван для решения Азовского 
вопроса. Казаки самостоятельно 
захватили Азов и предложили 
принять его в состав России, что 
грозило войной с Турцией. 
Собор постановил вернуть Азов.

1648 – 1649 гг. Утверждение нового свода 
законов – Соборного Уложения 
Алексея Михайловича

1653 г. Решение Земского собора о 
воссоединении Украины с 
Россией

1682 – 1684 гг. Угасание земской деятельности.

С эволюцией государственного строя России от сословно-
представительной монархии к абсолютизму Земские соборы 
прекращают свою деятельность.



Приказы

Приказы Постоянные
• Дворцовые
• Патриаршие
• Государственные
✔ Территориальные 

(Сибирский, 
Казанский и др.)

✔ Функциональные          
( Разрядный, 
Посольский, 
Поместный, 
Стрелецкий, 
Разбойный и др.)

Временные 
(Приказ тайных дел)



Приказы

⚫ Недостатки приказной системы:
Отсутствие регламентации четкого 
разграничения функций приказов.
Неразбериха, волокита в делопроизводстве.
Злоупотребления приказных людей служебным 
положением.
Громоздкость в управлении (число приказов 
достигло 80).



Местное управление

Местное управление

Воеводы

Старосты

Губные Земские

Приказная 
(съезжая) изба



Вооруженные силы

⚫ Вооруженные силы включали в свой состав:
Дворянское конное ополчение – полурегулярные 
конные части, состоявшие из служилых людей по 
отечеству (дворян и детей боярских).
Стрелецкие полки – полурегулярные пешие части, 
состоявшие из служилых людей по прибору.
Полки иноземного строя – солдатские, драгунские и 
рейтарские полки, обученные и вооруженные по 
европейскому образцу, набираемые на время войны.
Посошная рать – вспомогательные части, набранные из 
числа крестьян и посадских людей на время войны для 
тыловых работ.



Соборное Уложение 1649 г.

25 глав
967 статей

Первый свод 
законов, 

отпечатанный 
типографским 

способом

Глава 1 Соборного Уложения 
(«О богохулниках и церковных 
мятежниках»). 

Соборное уложение было принято на 
Земском соборе 1649 г. и действовало 

вплоть до 1832 г.

Экземпляр из 
Ферапонтовского 

монастыря



Соборное Уложение 1649 г.

Законодательное 
закрепление процесса 

становления 
абсолютной монархии

Введение понятия 
государственного 

преступления, включая 
в его состав 

преступления против 
царя и церкви

Оформление 
сословной структуры 

общества

Регламентация прав 
и обязанностей всех 

сословий.
Обязанность  бояр и 

дворян служить с 
вотчиной и 
поместий.



Соборное Уложение 1649 г.

Прикрепление 
жителей посада 

к «тяглу» и месту 
жительства

Отмена урочных 
лет, бессрочный 

сыск беглых 
крестьян

Окончательное 
юридическое 

закрепощение 
крестьян

Запрет 
черносошным 

крестьянам 
покидать свои 

общины, не 
найдя себе 

замены



Вид на Кремль. XVII в.

А. М. Васнецов
 «В русской горнице». 
Сцены русского быта. XVII в. 

Царь 
Алексей 
Михайлович



Становление крепостного права 
в России

Причины

Бегство крестьян из 
Центральной России на 
окраины из-за сильного 
феодального гнета 
оставляло поместья 
опустевшими. 
В целях обеспечения 
феодальных земель 
рабочей силой 
государство запрещает 
покидать крестьянам 
земли.

Формирование 
служилого 
сословия 
(дворянства) 
поддерживалось 
правительством 
укреплением его 
благосостояния – 
прикреплением 
крестьян к земле



Становление крепостного права 
в России

Крепостное право – наиболее тяжелая форма 
зависимости крестьян от помещиков, власть 
которых  распространялась на личность, труд и 
имущество принадлежавших  им крепостных.

Характерные черты
• Прикрепление крестьян к земле феодала без 

права ее покидать (личная зависимость)
• Внеэкономическая эксплуатация крестьян: 

имея надел земли и инвентарь крестьянин 
выполнял феодальные повинности 
(барщина и оброк).



Основные этапы
 закрепощения крестьян

1581 г. – указ Ивана 
Грозного о заповедных 
летах

Введение запрета на 
крестьянские переходы 
в Юрьев день

1597 г. – указ Федора 
Иоанновича об урочных 
летах

Установление 
5-летнего срока сыска 
беглых крестьян

1607 г. – указ Василия 
Шуйского

Установление 15-
летнего срока сыска 
беглых крестьян



Основные этапы
 закрепощения крестьян

1637  - 1641 гг. – указы 
Михаила Федоровича

Увеличение срока 
государственного сыска 
до 9, а затем до 15 лет

1649 г. – Соборное 
Уложение Алексея 
Михайловича

Установление 
бессрочного сыска 
беглых крестьян. 
Окончательное 
закрепощение крестьян.


