


Земский Собор 1613-избрание Михаила Романова На царство

Кандидаты Почему не были избраны

1. Голицыны. Этот род происходил от Гедимина Литовского, однако отсутствие В. В. Голицына (он был в плену в 
Варшаве) лишало этот род сильных кандидатов.

2. Мстиславские и Куракины. Представители этих знатных русских родов подорвали свою репутацию 
сотрудничеством с властями Речи Посполитой .

3. И. М. Воротынский подал самоотвод.

4. Годуновы и Шуйские. И те, и другие являлись родственниками ранее правивших монархов. Род Шуйских, 
кроме того, происходил от Рюрика. Однако родство со свергнутыми правителями таило в себе определённую 
опасность: взойдя на престол, избранники могли увлечься сведением политических счётов с оппонентами.

5. Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой. Они, бесспорно, прославили свои имена во время штурма 
Москвы, но не отличались знатностью (хотя Трубецкой был из Гедиминовичей но он подорвал свой авторитет 
командованием воровских казаков, а Пожарский хотя и происходил из князей Стародубских, в годы опричнины 
его род оказался в опале и изрядно упал в вопросах местничества,кроме того боязнь его как одного из 
немногих воевод, не запятнанных предательством объединил против него тушинцев,воровских казаков и 
бывших участников семибоярщины



Причины выбора Михаила Романова на Соборе 1613 года

1. Получив на московском троне молодого, неопытного монарха, бояре могли надеяться 
оказывать давление на царя при решении ключевых вопросов.

2. Отец Михаила, патриарх Филарет некоторое время состоял в лагере Лжедмитрия II. Это давало 
надежду перебежчикам из Тушинского лагеря, что Михаил не станет сводить с ними счёты.

3. Патриарх Филарет, кроме того, пользовался несомненным авторитетом в рядах духовенства.

4. Род Романовых в меньшей степени запятнал себя сотрудничеством с «непатриотичным» 
польским правительством в 1610—1612 годах. 

5. С Анастасией Захарьиной-Юрьевой, первой женой царя Иоанна Грозного, был связан наиболее 
либеральный период его правления.



Цели внутренней и внешней политики 
Михаила Романова

1. Умиротворение государства после долгих лет смуты
2. Создание благоприятных условий для восстановления экономического 

положения всех сословий в обществе
3. Восстановление легитимности и авторитета центральной власти
4. Ликвидация угрозы потери государственности: на русский престол по 

прежнему претендовали династии Польши и Швеции
5. Восстановление дипломатических связей со странами западной 

Европы, прерванных Смутным временем 1601-1612гг.

Поставленные цели и задачи реализовывал в первые годы своего правления с опорой 
на Боярскую Думу и Земские Соборы. Однако с укреплением власти династии 
Романовых, значение БД и ЗС падает. 

Для исполнения роли монарха активно использовались приказы, их количество в 
разное время составляло от 25 до 40.

!



Внутренняя политика Михаила Романова 1613-1645 гг.
Задача восстановить с\х и города 🡪 1619 Земский Собор! 

1.  Для наведения порядка на местах, вместо наместников появились воеводы.

2. Возврат всех беглых крестьян из БЕЛЫХ слобод, возврат всех захваченных земель в 
Смуту.

3. Восстановлен срок сыска беглых крестьян – 5 лет, потом увеличен до 9 и 14 лет.

4. Борьба с бесчинствами и пьянством.

5. Введение новых налогов, чтобы пополнить разоренную казну: медвяной оброк и ясак.
6. Освоение Урала и Сибири: Нерчинский завод, город Красноярск. Протекция местных 

народов (Указ Михаила Романова от 1624 года)
7. 1630-е строительство в Москве и первый каменный мост.



Внешняя политика Михаила Романова 

1) 1618 год - Завершение войны с Польшей: после завершения смуты Владислав не снял 
осады со Смоленска, более того в 1617 году осадил столицу но взять ее не смог. 
Длительные переговоры привели к Деулинскому перемирию на 14,5 лет: Владислав не 
отказался от претензий на русский престол, Смоленск остался за поляками.

2) 1617 – завершение войны с Швецией: шведы занимали территории Новгорода, но 
положение их на этих территориях было непрочным. По Столбовому договору король 
Швеции отказался от претензий на русский престол, но Москва потеряла Ивангород, 
Орешек, Копорье, ЯМ.

Так как угроза нападения на государство сохранялась, царь занялся усилением 
обороноспособности (К XVII веку страна отстала в военно-техническом смысле): стали 
нанимать наемников, увеличилось количество стрельцов, появились рейтарские и 
драгунские полки. Строительство засечных черт: Белгородская и Заокская. 



Продолжение противостояния с Польшей

Смерть Сигизмунда III 🡪 создание русско-шведского союза🡪 Смоленская война 
(1632-1634):

1. Цель: отвоевать Смоленск и другие потерянные территории.
2. Возглавил – М.Б. Шеин 
3. На первом этапе русские захватили Дорогобуж, Новгород-Северский и подошли к 

Смоленску.
Медлительность армии Шеина привела к окружению русских войск Владиславом 
Польским. Шеин начал переговоры: вооружение, знамена, припасы отдал Владиславу. 
Владислав попытался прорваться к Москве но Пожарский его остановил
🡪 Владислав ранен 🡪 Переговоры 🡪Поляновский мир: Смоленск остался за Польшей, но 
Владислав отказался от претензий на русский престол. Шеин Казнен!

1637-1641 Азовский поход Донских казаков без ведома Михаила Романова. 
Росссия была не готова к войне с Турцией и Крымом.



Итоги внутренней и внешней политики

Восстановление с\х: трехполье с унавоживанием почвы+ холмогорские коровы, развивались сельские 
промыслы. 
Формировались засеки: Белгородская засечная черта для защиты от крымских татар

Развитие промышленности 1620-е – 1630е: 

1. Заработал пушечный двор в Москве, Оружейная палата, Отрылся Хамовный (бархатный) ткацкий 
двор, восстановлен печатный двор. На них работали работные люди-зависимые, прикрепленные к 
предприятиям. 

2. Появились предприятия организованные иностранцами.
3. Появился оружейный завод в Туле.
4. Были восстановлены международные связи России с Турцией, Англией, Швецией, Францией, Данией.
5. Города Архангельск, Новгород Псков снова стали центрами международной торговли. 

6.  В тоже время сохранялась «закрытость» изолированность страны от культурных веяний запада !


