
Первые Романовы
Романовы на 

российском престоле
(1613-1917)



Михаил Федорович (1613-1645)
Мария                          Алексей                      Наталья
Милославская       Михайлович               Нарышкина

Федор           Иван V        Софья                     Петр I
(1676-1682)  (1682-1696)  (1682-1689)           (1682-1725)
 
   Анна Иоанновна          Екатерина                Алексей       
              (1730-1740)

                                                                               Петр II
                                                                             (1727-1730)



Правление Михаила Федоровича 
(1613-1645)

Основные направления политики:
1. Курс на примирение в стране, 

разоренной в Смутное время
2. Преодоление хозяйственного 

разорения, восстановление 
государственности, упорядочение 
системы управления – введение 
воеводского правления на местах

3. Смоленская война 1632-1634 гг.



1619-1633 гг.- соправление
    СЫНА           И           ОТЦА
Царя Михаила          Патриарха Филарета
Федоровича              (в миру Федора
Романова                   Никитича Романова)

Опирался в управлении 
страной на Боярскую думу 

и Земские соборы



Правление Алексея Михайловича 
(1645-1676)

Основные направления политики:
1. Ограничение власти Боярской думы – 

создание Приказа тайных дел (с 
1654)

2. Соборное уложение 1649 г. 
Государственное закрепощение 
крестьян

3. Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол

4. Вхождение Украины в состав России



Государственное управление
Царь 

Земский собор
Боярская 

дума

ПРИКАЗЫ

ПАТРИАРХ
Патриаршие 

приказы

Временные:
Счетный

Тайных дел

Постоянные

Разрядный Пушкарски
й Казенный Стрелецкий

Поместный Посольский



Высшие сословно-представительные 
учреждения. Состав Земских соборов: 

300-400 чел.

Царь 

Земский собор

«Освященный собор»
(высшее духовенство) Боярская дума

Выборная курия (часть)
Дворянство, купечество, «служилые люди по 

прибору» - казаки, стрельцы, государственные 
крестьяне, торговцы, ремесленники и т.д. 



Местное управление

Воеводы Приказная (съезжая) изба

Старосты

Губные Земские

Головы 
(осадные, объезжие, 

кабацкие и др.)



Закрепощение русского 
крестьянства

ПРИЧИНЫ
Низкая                                                            Экономическая
производительность                     зависимость крестьян
крестьянских хозяйств                            от феодалов

Постоянно возникавшие расходы на поддержание 
обороноспособности страны и необходимость 
укрепления ее основы- служилого сословия- 

помещиков- землевладельцев

Необходимость обеспечения господствующих слоев 
бесплатной рабочей силой путем прикрепления 

крестьян к земле и феодалу



Крепостное право-

- наиболее тяжелая форма 
зависимости крестьян от 
помещиков, власть которых 
распространялась на 
личность, труд и имущество 
принадлежавших им крестьян



Исторические концепции 
закрепощения русского крестьянства
«Указное закрепощение 

крестьян»
«Безуказное 

закрепощение 
крестьян»

Крепостное право введено по 
инициативе государственной 
власти, исходя из потребностей 
обороноспоспособности страны 
о для обеспечения служилого 
сословия

Крепостное право есть 
следствие реальных 
жизненных условий 
страны, оформленное 
государством лишь 
юридически

Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, 
Н.И.Костомаров, С.Б.
Веселовский, Б.Д.Греков, Р.Г.
Скрынников и др.

В.О.Ключевский, М.
П.Погодин, М.А.
Дьяконов



Основные этапы закрепощения русского  
крестьянства в XVI-XVII вв.

1581 Указ Ивана IV Грозного
«О заповедных летах» 

Введение запрета на крестьянские 
переходы в Юрьев день

1597 Указ Федора Ивановича
«Об урочных летах»

Установление 5-летнего
государственного сыска беглых 
крестьян 

1637
-164
1

Указы Михаила 
Федоровича

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

1649 Соборное уложение 
Алексея Михайловича

Установление бессрочного сыска 
беглых крестьян. Окончательное 
(бессрочное), полное 
(потомственное) закрепощение 
крестьян

      Окончательное
        крепостного

юридическое оформление
права 



Соборное уложение 1649г.

25 глав                    Первый свод законов,
967 статей                      отпечатанный
                            типографским  способом

Кодекс отечественного феодального 
права, регулировавший отношения в 
основных сферах жизни общества



• Окончательное юридическое 
закрепощение крестьянства       
Прикрепление жителей посада (города) к 
«тяглу» и месту жительства

• Законодательное закрепление процесса 
становления абсолютной монархии

    Глава II «О государьской чести и как его 
государьское здоровье оберегать»

• Оформление сословной структуры 
общества             Регламентация прав и 
обязанностей всех сословий



Социальные потрясения

Городские     Казацко- крестьянская война             
восстания       под предводительством
                          Степана Разина (1670-1671)

«Соляной           Восстание           «Медный
бунт» (1648)        посадских      бунт» (1662)    
                         людей в Пскове
                         и Новгороде (1650)



Внешняя политика

ВОЙНЫ

Русско-польская    Русско-шведская
      1654-1667                 1656-1661



СОСЛОВИЕ-
- СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, 
ОБЛАДАЮЩАЯ 
ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ОБЫЧАЕ 
ИЛИ ЗАКОНЕ И 
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПО 
НАСЛЕДСТВУ ПРАВАМИ И 
ОБЯЗАННОСТЯМИ



Социально-сословная структура российского 
общества в XVII в.

Привилегированные сословия - ФЕОДАЛЫ

• СВЕТСКИЕ:
«Думные чины» - бояре, окольничьи, 
думные дворяне и дьяки

«Чины городовые» - провинциальные 
дворяне –дети боярские

«Чины московские» - стольники, 
стряпчие, московские дворяне

• ДУХОВНЫЕ:
Духовенство



Социально-сословная структура 
российского общества в XVII в.

Зависимые сословия – «ТЯГЛЫЕ ЛЮДИ»
КРЕСТЬЯНЕ ЖИТЕЛИ 

ПОСАДА
«СЛУЖИЛЫЕ 
ЛЮДИ ПО 
ПРИБОРУ»

РЕМЕСЛЕННИКИ
Частновладельческие, 
помещичьи, крепостные

КУПЦЫ:
1.Суконная сотня
2. Гостиная 
сотня

1.Стрельцы
2. Казаки
3. Пушкари

Удельные и дворцовые, 
принадлежащие царской 
семье
Черносошные, 
некрепостные, свободные 
общинники

ХОЛОПЫ:
1.Полные
2.Кабальные


