
Первый царь 
второй династии

на русском 
престоле



ОТЕЦ  

Федор Никитич 
Романов – попал в опалу при 

Борисе Годунове, пострижен  в монахи

30 июня 1605 г. Лжедмитрий возвел 
Филарета в сан ростовского 
митрополита

В 1609 г. Ростов подвергся нападению 
тушинцев, Филарет схвачен, но 
Лжедмитрий II назначает его 
патриархом всея Руси.

Апрель 1610-  июнь 1619 – плен в РП

Патриарх Филарет – 

Третий Патриарх Всея Руси  
(1619-1633)



МАТЬ  

Ксения Ивановна 
Шестова– попала в опалу при 
Борисе Годунове, пострижена  в 
монахини

Инокиня Марфа



САМ 

Михаил Романов избран на 
Земском соборе  21 февраля 
1613

2 мая  прибыл в Москву

Венчан на Царство в 16 лет

Прозван «КРОТКИЙ»



№ 1
НАСЛЕДСТВО:
«Мерзость запустения»: разорены города, 
сожжены и разорены деревни, заброшены поля
ЗАДАЧА: 
Найти средства для восстановления страны
Меры:
1619 г. Созыв Земского собора, цель - выработать меры по 
возрождению страны: Отмена чрезвычайных налогов военного времени 
введение новое налогообложение, по которому предполагалось более точно учитывать 
доходы населения. Разоренным уездам предоставляли льготы, послабления в уплате 
налогов.
возвращение в государственное тягло всех горожан, которые переселились из посадов 
в пригородные белые (свободные от налогов) слободы, принадлежавшие крупным 
феодалам. Владельцев земель заставили заплатить за них все прошлые подати. 
Теперь все посадские люди платили со своих доходов сколько положено. Им четко 
определили и другие их повинности в отношении государства.
Посадские люди должны были сооружать и чинить городские укрепления, дороги и 
мосты, выделять людей для ямской почты, размещать у себя в домах ратных людей и 
иностранных послов
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1619-ПЕРВАЯ поземельная перепись. 
1626- составление писцовых книг.
ИТОГ: 
увеличился приток налоговых средств
Налажены восстановительные работы в городах
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РЕШЕНИЕ 2:
1630- первый в Зауралье железоделательный завод.
1630-в Москве голландец Фирмбранд открыл мануфактуру по изготовлению 
парчовых тканей.
1631-открытие мастерских по изготовлению золотых и ювелирных изделий 
англичанином Гловером.
1632- построен первый железоделательный завод под Тулой голландцем 
Виниусом.
1634- стекольный завод иностранца Коэтса
Основание Немецкой слободы в Москве— поселения иностранных 
инженеров и военных специалистов - привлечение иностранных 
специалистов  
В Москве построен Бархатный двор по обучению бархатному и камчатному 
делу, делу.
Центром текстильного производства стала Кадашевская слобода и государев 
Хамовный двор( хамовник- то есть ткач)
ИТОГ:  начало промышленного производства в России, 
значительное поправление финансового положения
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РЕШЕНИЕ 3 – восстановить сельское 
хозяйство:
В 1620—1630-е гг. частично восстановилось сельское хозяйство. Были 
запаханы пустоши в центральных уездах страны, особенно вокруг Москвы.
Осваивались росчисти (новые земли). Все более распространялся 
трехпольный оборот земель с унавоживанием почвы. Росла урожайность. 
Осваивались земли по берегам Волги и в южных, черноземных районах, где 
была построена новая мощная линия обороны против набегов крымских 
татар — Белгородская засечная черта.
В пригородных слободах и в городах получили развитие огородничество и 
садоводство. Пример подавал царь, чьи сады вызывали восхищение народа.
Быстрыми темпами развивалось скотоводство. Увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота, а также знаменитых романовских овец, 
славившихся своей шерстью. В первой половине XVII в. появилась 
известная своими высокими надоями холмогорская порода коров. Тысячами 
исчислялось количество лошадей в хозяйствах.
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РЕШЕНИЕ 3 – восстановить сельское 
хозяйство:
Сельские промыслы оказались дополнительным средством существования 
для крестьянских семей. Охота, рыбная ловля, бортничество порой 
превращались в государственные предприятия. Пушной промысел, особенно 
за счет сибирской пушнины, приносил казне немалые доходы. Все большее 
количество сибирских жителей облагалось ясаком.
Рыбные ловли также приобрели государственные масштабы. Рыбу 
разводили в прудах и озерах. Дорогих осетров и стерлядей везли из 
Астрахани.
В Поволжье для бортников был введен медвяной оброк.
Посадские люди, крестьяне, стрельцы, монастыри расширяли соледобычу, 
производство смол, дегтя, древесного угля, а также пороха и селитры, 
которые шли на нужды армии. Ремесленники все больше изготавливали и 
вывозили на рынок орудий труда

ИТОГ: значительное поправление финансового положения 
как людей, так и гос.казны, восстановление внутренней 
торговли, рынка
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НАСЛЕДСТВО:
Шайки разбойников из нищих крестьян
ЗАДАЧА: 
Восстановить спокойствие в народе
РЕШЕНИЕ:
 - В 1613 году была осуществлена раздача 
государственных земель нуждающимся 
 - истребление непокорных (см.№ 3)
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НАСЛЕДСТВО:
«Война всех против всех» 1613-1618
«…города пограничные находились в руках иноземцев или изменников; в Кексгольме, 
Орешке, Копорье, в самом Новгороде господствовали шведы; в Смоленске, 
Дорогобуже, Путивле, Чернигове – поляки; псковские пригороды были добычею 
Лисовского; Рязань, Кашира, Тула с трудом отбивались от татар крымских и 
ногайских; в Астрахани Заруцкий; в Казани гнездилась крамола. Внутри государства, 
близ городов и монастырей, еще не разрозненных, обещавших поживу грабителям, в 
виду самой столицы, бродили шайки казаков донских и запорожских, целые отряды 
поляков и татар...»
«…пока шла война с Заруцким, весь Русский Север от реки Нарвы на западе до реки 
Печоры на востоке и от Кеми и Соловецкого монастыря на севере до Пскова, 
Новгорода, Устюжны и Соль-Галицкой на юге был охвачен войной. Воевали все 
против всех – поляки, шведы, воровские казаки и московские воеводы. Казачьи струги 
и шведские шнеки сражались на Ладожском озере. Воровские казаки и запорожцы по 
несколько раз переходили со службы шведам к полякам или московским воеводам, а 
затем проделывали обратные движения…»

ЗАДАЧА: 
Восстановить спокойствие
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РЕШЕНИЕ:
Шведы – Столбовский мир (1610/14-1617) 
Во время Смуты король Швеции, Карл IX, захватил русскую крепость 
Старую Ладогу. Новгородцы, узнав об этом, попросили короля посадить на 
трон одного из его сыновей — Карла Филиппа или Густава Адольфа. Царь 
Василий Шуйский вступил в союз со Швецией, которая в это время тоже 
воевала с Польшей. Он пообещал отдать крепость Корела Карлу за его 
помощь в борьбе с поляками и Лжедмитрием II. Ссылаясь на этот союз, 
Сигизмунд III объявил войну Москве. Во время Клушинской битвы поляки 
разбили русско-шведскую армию, уничтожив немалую часть русских войск 
и пленив шведских наёмников. В это время королём стал Густав Адольф. 
Молодой король, как и его брат, решил претендовать на русский престол, 
несмотря на то, что его уже занял Михаил Романов. В 1613 году они 
подошли к Тихвину и безуспешно осадили город. Контратака русских не 
смогла освободить Новгород, так как царь не хотел выделить солдат для 
решающего боя. Это продолжалось до 1614 года, когда шведы захватили 
Гдов. 
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РЕШЕНИЕ:
На следующий год они осадили Псков, но русские генералы Морозов и 
Бутурин продержались до 27 февраля 1617 года, когда был заключен 
Столбовский мир,  по условиям которого Россия теряла доступ к 
Балтийскому морю и города Ивангород, Ям, Копорье, Орешек. Новгород и 
Гдов были возвращены России.
В результате войны Россия на 100 лет лишилась выхода к Балтийскому 
морю. Только Пётр I смог его вернуть.
Казаки. Летом 1614 г. казаки активно действовали и в тылу русских 
войск. Они успешно грабили Белозерский, Пошехонский, Вологодский, 
Каргопольский, Костромской, Ярославский, Романовский, Угличский и 
Кашинский уезды. До 30 марта четыре тысячи казаков появились в 
Каргопольском уезде, где грабили купцов, ехавших в Каргополь, и 
«заложили» дороги на Вологду и Белозерск. Разбили/успокоили к 1618 г.
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РЕШЕНИЕ:
На следующий год они осадили Псков, но русские генералы Морозов и 
Бутурин продержались до 27 февраля 1617 года, когда был заключен 
Столбовский мир,  по условиям которого Россия теряла доступ к 
Балтийскому морю и города Ивангород, Ям, Копорье, Орешек. Новгород и 
Гдов были возвращены России.
В результате войны Россия на 100 лет лишилась выхода к Балтийскому 
морю. Только Пётр I смог его вернуть.
Казаки. Летом 1614 г. казаки активно действовали и в тылу русских 
войск. Они успешно грабили Белозерский, Пошехонский, Вологодский, 
Каргопольский, Костромской, Ярославский, Романовский, Угличский и 
Кашинский уезды. До 30 марта четыре тысячи казаков появились в 
Каргопольском уезде, где грабили купцов, ехавших в Каргополь, и 
«заложили» дороги на Вологду и Белозерск. Разбили/успокоили к 1618 г.
Казаки атамана Баловня и «лисовчики» 
(польско-казачье войско пана Александра 
Лисовского) 1615 год. Усмирил Д.Пожарский
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РЕШЕНИЕ:
Поляки. (1609/1615-1618) – «Вечный мир»
1 декабря 1618 г. в селе Деулине было подписано перемирие сроком на 14 лет и 6 
месяцев, то есть до 3 января 1632 г. По условиям перемирия полякам отдавались 
уже захваченные ими города Смоленск, Белый, Рославль, Дорогобуж, Серпейск, 
Трубчевск, Новгород-Северский с округами по обе стороны Десны, а также 
Чернигов с областью. Мало того, им отдавался и ряд городов, контролируемых 
русскими войсками, среди которых были Стародуб, Перемышль, Почеп, Невель, 
Себеж, Красный, Торопец, Велиж с их округами и уездами. Причем крепости 
отдавались вместе с пушками и «пушечными запасами». Эти территории 
отдавались врагу вместе с населением. Право уехать в Россию получали дворяне со 
служилыми людьми, духовенство и купцы. Крестьяне и горожане должны были 
принудительно оставаться на своих местах.
Царь Михаил отказывался от титула «князя Ливонского, Смоленского и 
Черниговского» и предоставлял эти титулы королю Польши.
В свою очередь, поляки обещали вернуть захваченных русских послов во главе с 
Филаретом. Польский король Сигизмунд отказывался от титула «царя Руси» 
(«великого князя Русского»). России возвращалась икона Святого Николая 
Можайского, захваченная поляками и вывезенная ими в 1611 г. в Польшу
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РЕШЕНИЕ:
Поляки. Смоленская война 1632-1634
Весной 1632 г. умер давний недруг России польский король Сигизмунд III; в Польше началась 
борьба за престол. Обострение отношений между Швецией и Польшей наряду с усилиями 
русских дипломатов содействовало созданию русско-шведского союза.
3 августа 1632 г. огромная русская армия, насчитывавшая почти 100 тыс. человек, выступила в 
поход на запад. Началась так называемая Смоленская война 1632—1634 гг. Во главе войск 
стоял прославленный воевода М.Б. Шеин герой обороны Смоленска в 1609—1611 гг.
Начало военных действий было успешным. Русские войска захватили ряд городов — 
Дорогобуж, Новгород-Северский, Стародуб и др. Вскоре армия Шеина подошла к Смоленску 
и осадила его.
Одновременно войска шведского короля вторглись в Польшу. Дело шло к полному разгрому 
Речи Посполитой. Но, видимо, время для этого еще не приспело. Уже в первые месяцы войны 
резко изменилась международная обстановка, начались военные неудачи, раздоры среди 
русских военачальников. Шеин был стар, чванился своими былыми заслугами. Местнические 
споры разъедали верхушку армии. К тому же Шеин проявлял в военных действиях 
медлительность и нерешительность. А в это время поляки избрали на престол молодого, 
воинственного Владислава, который к тому же считал себя законно выбранным русским 
царем. В короткие сроки отмобилизованная польская армия подошла к Смоленску, где в 
нерешительности топтался Шеин.
В одном из сражений на польской территории погиб шведский король, а его преемник вовсе не 
стремился к русско-шведскому союзу.
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РЕШЕНИЕ:
Поляки. Смоленская война 1632-1634
Наступили холода, в русской армии начались болезни. Дворяне и казаки во множестве покидали военный 
лагерь под Смоленском и уходили на защиту своих сел и деревень от набегов крымских татар. Предприняв 
ряд быстрых маневров, Владислав захватил город Дорогобуж со всеми продовольственными запасами 
русской армии, овладел и другими русскими городами. Армия Шеина под Смоленском оказалась 
окруженной.
В Москве срочно собиралась в помощь новая армия. Но было уже поздно. Находясь в тяжелом положении, 
русский воевода начал переговоры о перемирии. Результаты переговоров были ошеломляющими. Шеин, по 
существу, сдал польскому королю свою армию. Он обязался отдать полякам все вооружение и боеприпасы, 
сложить к ногам поляков боевые знамена, а самому преклонить колени перед Владиславом. После этого он 
должен был увести армию от Смоленска к Москве. Часть наемников перешла, как и в прошлой войне, на 
службу к полякам.
Окрыленный успехом, Владислав попытался прорваться к Москве, но его встретили мощные военные 
заслоны вновь сформированных войск. Одним из них успешно командовал князь Д. М. Пожарский. 
Насмерть стояли и осажденные поляками русские крепости. Во время одного из боев Владислав был ранен. 
В этих условиях Россия и Речь Посполитая подписали в 1634 г. Поляновский мир, показавший, что ни у 
одной из сторон не оказалось сил для решающей победы.
По Поляновскому миру, заключенному близ речки Поляновки неподалеку от Вязьмы, Смоленск и другие 
захваченные города остались за поляками. Однако Владислав отказался от прав на русский престол, что 
укрепляло позиции династии Романовых внутри страны и на международной арене. Правительство сурово 
покарало воевод, ответственных за поражение под Смоленском. Шеин, как и его ближайший помощник, 
был обвинен в предательстве и казнен. Других воевод высекли кнутом и сослали в Сибирь.
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НАСЛЕДСТВО:
разрушение внешних торговых отношений
ЗАДАЧА: 
восстановить международную торговлю
Действия:
Получили льготы английские и голландские купцы - иностранные суда 
вновь появились на рейде Архангельска. В то же время Михаил, 
обеспечивая интересы русских купцов, отказал англичанам и французам в 
беспошлинном проезде в Персию. Восточная торговля обогащала русское 
купечество, заполняла рынки необходимыми товарами. Правительство не 
допускало, чтобы во внутренних городах страны торговали иностранные 
купцы. Им дозволялось торговать лишь в пограничных городах — 
Архангельске, Новгороде, Пскове, Астрахани, а также в Москве. 
ИТОГ: восстановление международной торговли, 
восстановление международного авторитета России
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НАСЛЕДСТВО:
Земли Сибири
ЗАДАЧА: 
Расширить освоение
Действия:
1620-1624 Начало проникновения русских в Восточную Сибирь. Поход 
на р.Лену и вверх по Лене до земли бурят
1633-1638   Поход казаков И.Перфильева и И.Реброва с низовьев 
Лены на реки Яна и Индигирка
1639-1640   Поход казаков И.Москвитина из Якутска к Ламскому 
(Охотскому_ морю, выход к Тихому океану. 
Завершение широтного пересечения Сибири, начатого Ермаком
1643-1646   Поход В.Пояркова из Якутска на Алдан, Зею, Амур к 
Охотскому морю
ИТОГ: значительный приток средств за счет ресурсов Сибири, ясака 
от людей в казну, расширение территории России



№ 6
НАСЛЕДСТВО:
Отсутствие боеспособной армии
ЗАДАЧА: 
Реорганизовать и укрепить армию
Действия:
1626-1633- военная реформа, 
1631—1634 г. — создание полков «нового строя»: рейтарского ( то есть 
тяжёлая кавалерия), драгунского (лёгкая кавалерия, способна действовать и 
в пешем бою), солдатского.  Состояли из  «охочих вольных» людей  и 
беспоместных детей бояр, офицерами были иноземные специалисты.
Позже возникли кавалерийские драгунские полки для охраны юга страны.

Драгуны могли сражаться в конном и пешем строю, были вооружены 
легким огнестрельным оружием. Рейтары представляли вид тяжелой 
кавалерии. Они были закованы в латы, снабжены мощными копьями и 
мечами. Новые пехотные полки состояли не из сотен и десятков, как 
прежде, а из рот. Командовали полками и ротами иностранные офицеры, 
вооружение их было закуплено за рубежом.



№ 6
Действия:
Создавались оборонительные сооружения для защиты Москвы от поляков, полчищ 
крымского хана и прикаспийских кочевников.
Полностью был восстановлен Московский Кремль. Второй линией укреплений 
стала Китайгородская каменная стена.
Стена из белого камня защищала Белый город, где жили вельможи и богатые 
купцы, находились рынки, царские конюшни и Пушечный двор.
Земляной вал охватывал огромную территорию, где проживала основная часть 
посадского населения. Отдельно располагались укрепленные стрелецкие слободы.
В 1620-е гг. была восстановлена Заокская засечная черта — оборонительная линия, 
которая еще в XVI в. помогала сдерживать набеги крымцев.
Южнее пролегла Белгородская засечная черта длиной в 800 км. В построенных 
заново крепостях и сторожевых пунктах была организована сторожевая и объездная 
служба. Система оповещения при помощи дозорщиков (верховых гонцов), 
секретных засад, световых сигналов позволяла быстро передавать сведения о 
появлении врага

ИТОГ:  повышение боеспособности армии



№ 7НАСЛЕДСТВО:
Децентрализованная власть , хаос в системе 
государственного управления.

ЗАДАЧА: 
Сосредоточить центральную власть в руках МФ, ликвидировать 
вольности на местах
Действия:
Приказов стало 25, но когда требовалось решать важные государственные вопросы, 
их число достигало 40.
Поместный приказ ведал вопросами землевладения и наследования земли, 
Стрелецкий, Казачий и Пушкарский — военными делами. Разбойный — борьбой с 
«лихими людьми». Другие приказы занимались судными делами, посадским 
населением, финансами.
Была изменена система местного управления. Вместо старых полунезависимых 
наместников правительство назначало в города и уезды на один-два года воевод, 
которые управляли при помощи приказных изб и выборных старост.
1627- указ, разрешающий дворянам передавать землю по наследству с условием 
службы царю
ИТОГ: дальнейшая централизация власти и упорядочение 
системы государственного управления



№ 8НАСЛЕДСТВО:
Разоренная Москва, и окрестные села
ЗАДАЧА: 
восстановить
Действия:
Московском Кремле развернулись первые крупные строительные работы. 
Был отстроен деревянный царский дворец. Позолотили купола Успенского 
собора, отремонтировали Архангельский собор, расширили Оружейную 
палату, надстроили Спасскую башню Кремля, в которую поместили часы.
В 1630-е гг. изменился облик Китай-города, где были сооружены новые 
каменные лавки.
В Москве и под Москвой, в крупных монастырях отстраивались десятки 
новых церквей. Кипучая строительная деятельность развернулась в 
Коломне, Серпухове, Туле, Пскове и Новгороде. С 1630-х гг. появились 
указы царя о необходимости возведения в городах каменных и кирпичных 
зданий, лавок, жилых домов. Через Москву-реку перекинулся первый 
каменный мост.
ИТОГ: благоукрашение городов, пригородных сел



№ 9НАСЛЕДСТВО:
Крымский хан, его притязания на южные 
земли
ЗАДАЧА: 
Ликвидировать угрозу
Действия:
После восстановления Кремля на большом помосте близ Спасских ворот 
поставили две огромные пушки. Их жерла были направлены в сторону 
Крыма. Они символизировали решимость Русского государства защитить 
свои границы от внешних врагов, отстоять независимость страны.

 В 1637 г. Европа была потрясена тем, что донские казаки, находившиеся в 
зависимости от русского царя, захватили турецкую крепость Азов.  Захват Азова 
был неожиданным и для московского правительства. Он стал возможным не только 
благодаря боевым настроениям донского казачества, но и международной 
обстановке.
Крымский хан считал себя наследником Золотой Орды и требовал от Москвы дани. 
За его спиной стоял турецкий султан. В Крыму было заключено под стражу русское 
посольство, которое хан обвинил в том, что оно привезло ему мало подарков. Это 
вызвало взрыв возмущения в Москве, но царь проявил осторожность, послал хану 
подарки и восстановил мирные отношения.



№ 9Действия:
Во время штурма, а потом осады Азова казаки показали чудеса храбрости и 
находчивости. Около месяца они рыли подземный ход под крепостные 
стены, а потом заложили туда мощный заряд. Взрыв образовал в стене 
огромный пролом, куда и ринулись казаки. Они владели городом почти 
пять лет — с 1637 по 1642 г.
Казаки предложили царю взять Азов под свою руку. Но Россия еще не была 
готова к большой войне с Турцией и Крымским ханством. Собранный 
царем Земский собор подтвердил это. Весной 1642 г. последовал приказ 
царя покинуть Азов.
После получения царского приказа казаки взорвали азовские крепостные 
сооружения и ушли в свои городки.
Казаки, многие государственные деятели и военные в Москве были 
разочарованы. Но сил для войны на западе и юге — против Польши и 
против Турции и Крыма — еще не хватало.

ИТОГ: «Азовское сидение» закончилось оставлением 
Азова



ИТОГИ
Установление прочной централизованной власти в стране .
Дальнейшее совершенствование финансовой системы, в том числе 
налогообложения.
Восстановление хозяйства страны после Смуты.
Проведена реорганизация армии, созданы «полки иноземного строя».
Дальнейшее закрепощение крестьян, введение 10-летнего сыска беглых 
крестьян.
Широкомасштабное строительство по всей стране.
Были проведены широкомасштабные географические открытия на Амуре.
Подписание мирных соглашений с Польшей и со Швецией, что 
стабилизировало обстановку в старее.
Стремление вернуть потерянные во время Смуты земли оказались 
безуспешными.
Защита южных рубежей России.
Расширение территории страны на востоке. Выход к Тихому океану.
Установление дипломатических и торговых отношений со многими 
странами.


