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Домашнее задание

• §32 читать, ответить на вопросы;
• изучить материал презентации;
• найти и изучить дополнительный 

материал в сети Интернет.



*

Первые Романовы
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Михаил Фёдорович Романов
• 7 февраля 1613 г. Земским 

Собором был избран на царствие 
Михаил Фёдорович Романов. Тем 
самым было положено начало 
новой династии – династии 
Романовых.

• Родился 12 июля 1596 в 
Москве. Сын боярина Фёдора 
Никитича Романова, митрополита 
(позднее патриарха Филарета) и 
Ксении Ивановны Шестовой 
(позднее – инокиня Марфа).  При 
восшествии на престол ему 
исполнилось 16 лет.

• Избранием Михаила Фёдоровича 
был положен конец Смутному 
времени.



Правление царя Михаила 
Фёдоровича1613 -1645

Соправление

Сына И Отца
1619 -1633 гг.

Царя Михаила 
Фёдоровича 

Романова

Патриарха 
Филарета (в 
миру Фёдора 

Никитича 
Романова)



Патриарх Филарет
• Первое время от имени Михаила 

правили мать царя и бояре 
Салтыковы. В 1619 фактическим 
правителем страны стал 
возвратившийся из польского плена и 
избранный патриархом отец царя, 
митрополит Филарет.

• В  1619-1633 гг.  Именно патриарх 
Филарет фактически руководил 
политикой государства.

• Будучи родителем государя Филарет 
Романов до конца своей жизни (1633) 
официально был его соправителем  и 
официально носил титул «великого 
государя».

■ По воспитанию и характеру был человек светский; в собственно 
церковно-богословских делах разбирался слабо и по спорным 
вопросам к Константинопольскому патриарху.



Сословно-представительная 
монархия

• Правление Михаила Романова – 
это время расцвета 
деятельности Земских соборов и 
Боярской Думы.

• Это означало установление в 
России сословно-
представительной монархии, 
характерной для большинства 
западноевропейских государств.

• Сословно-представительные 
органы делали легитимным 
решения царской власти и 
помогали утверждаться ей в 
глазах народа



Земские Соборы
• До 1622 г. Земские соборы  действовали почти 

непрерывно в качестве совещательного органа при 
царской власти. Они решают текущие административные 
и финансовые вопросы. Царская власть стремится 
опереться на земские соборы при проведении 
финансовых мероприятий: сбор «пятинных денег», 
восстановление подорванного хозяйства, ликвидация 
последствий интервенции и предотвращении новой 
агрессии со стороны Польши

• Земские соборы по существу превратились в орган 
распорядительной власти, в котором большую, даже 
решающую роль играли представители дворянства и 
посадских людей. 

• Вместе с тем Земские соборы не ограничивали, а 
наоборот укрепляли власть монарха.



Правление царя Михаила 
Фёдоровича1613 -1645

Основные направления политики

Курс на примирение 
в стране, 

разорённой в 
Смутное время

Преодоление 
хозяйственного 

разорения, 
восстановление 

государственности,  
упорядочение системы 
управления – введение 
воеводства на местах

Смоленская 
война 1632 – 1634 

гг

Опора в управлении страной на Боярскую 
Думу и Земские Соборы



Алексей Михайлович 
(1645-1676) 

• Отличаясь, как и отец, мягкостью, 
кротостью характера, он мог 
проявлять и вспыльчивость, 
гневливость. 

• Его непременными чертами являлись 
чинность, кротость, благообразность, 
милосердие, богобоязливость. 
Совокупность этих черт воплотилась 
в его титуле «Тишайший»

• На время правления Алексея 
Михайловича пришлось несколько 
народных восстаний. При нем 
произошло присоединение 
Левобережной Украины.



Укрепление самодержавия
• Начиная с правления Алексея Михайловича в 

развитии русской государственности стали 
преобладать абсолютистские тенденции. 

• Данные тенденции получили своё выражение в 
политических учениях о "просвещённой" абсолютной 
монархии, способной наилучшим образом обеспечить 
наивысшее благо всех её подданных. Подобные 
доктрины тесно связывали в один узел экономические 
и политические преобразования, предлагая пути их 
осуществления.

• Вместо прежнего «государь, царь и великий князь всея 
Руси» он стал следующим: Божией милостью великий 
государь, царь и великий князь всея Великие и Малые 
и Белые Русии самодержавец. В титуле 
подчеркивалась идея божественного происхождения 
царской власти и ее самодержавный характер.



Соборное уложение 1649 г.
• Соборное уложение 1649 года, закрепившее 

социально-экономические сдвиги Русского 
государства, отразило и возросшую власть 
самодержавного монарха . 

• Главы 2 и 3 Уложения устанавливали 
жёсткую кару за преступления, 
направленные против личности царя, его 
чести, здоровья, за преступления, 
совершаемые на территории царского 
дворца. Все эти преступления 
отождествлялись с вводимым впервые в 
право Русского государства понятием 
государственного преступления. 



Соборное уложение 1649 г.
• Смертная казнь устанавливалась за прямой умысел («злое 

умышление») против жизни и здоровья царя, а также за 
обнаружения умысла против царя и государства (восстание, 
измена, заговор).

• Глава 1 посвящена защите интересов церкви от «церковных 
мятежников», а также защите дворян, даже в случаях 
убийства ими холопов и крестьян. 

• О резкой социальной дифференциации и защите 
государством интересов господствующего класса 
свидетельствует разница в штрафах за «бесчестье»: 
крестьянина — 2 руб., гулящего человека — 1 руб., а лиц 
привилегированных сословий до 70—100 руб.



Соборное уложение 1649 г.
• Соборное уложение 1649 г. 

окончательно оформило 
крепостное право — 
устанавливалась вечная 
потомственная зависимость 
крестьян, отменялись «урочные 
лета» для сыска беглых крестьян, 
за укрывательство беглых 
устанавливался высокий штраф. 
Помещичьи крестьяне лишались 
права судебного 
представительства по 
имущественным спорам. 



Соборное уложение 1649 г.
• Посадское население (т.е. горожане) прикреплялось к 

посадам  и также облагалось государственными налогами и 
податями.  Предусматривался сыск беглых посадских людей. 

• Соборное уложение также ликвидировало «белые 
слободы» - городские районы, принадлежавшие светским 
землевладельцам или монастырям, население которых было 
освобождено («обелено») от уплаты посадских 
государственных податей.  На ликвидации «белых слобод» 
настаивали прежде всего посадские люди, нёсшие более 
тяжёлые повинности.





Соборное уложение 1649 г.
Система наказаний В Соборном уложении выглядела следующим 

образом:
• Смертная казнь (в 36 случаях) — повешение, отсечение головы, 

четвертование, сожжение (по делам религиозным и по отношению к 
поджигателям), а также «заливание раскалённого железа в горло» (за 
фальшивомонетничество).

• Телесные наказания — разделялись на членовредительные (отсечение 
руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные 
(битьё кнутом или батогами).

• Тюремное заключение от трёх дней до пожизненного заключения. 
Тюремные сидельцы кормились за счёт родственников или подаянием.

• Ссылка — наказание для «высокородных» лиц. Была следствием 
опалы.

• «Отнятие чести», то есть лишение званий или понижение в чине. 
• Штрафы — назывались «продажа»
• Конфискация имущества 
Цели наказания: устрашение, кара и выделение преступника из 

окружающей  среды (урезание носа, клеймение, отсечение уха и т. д.).



Соборное Уложение 1649 г. 
• Соборное Уложение 1649 года, обобщив и впитав в 

себя предшествующий опыт создания правовых 
норм, опиралось на:
1. судебники; 
2. указные книги приказов; 
3. царские указы;
4. думские приговоры; 
5. решения Земских соборов (большая часть статей 

была составлена по челобитным гласных собора); 
6. “Стоглав”
7. литовское и византийское законодательство; 
8. новоуказные статьи о “разбоях и душегубстве” (1669 

г.), о поместьях и вотчинах (1677 г.), о торговле 
(1653 и 1677 г.), которые вошли в Уложение уже 
после 1649 года. 



Приказ тайных дел.
• Свидетельством возраставшей власти царя к середине XVII 

века явилось создание Приказа тайных дел. Ещё в первые 
годы правления царь Алексей Михайлович имел при себе 
несколько подьячих из приказа Большого дворца для личной 
переписки. 

• Этот штат в конце 1654 или в начале 1655 года получил 
определённую организацию Приказа тайных дел - личной 
канцелярии царя, органа, позволяющего царю в разрешении 
важнейших государственных вопросов обходиться без 
Боярской думы.

• В Приказе тайных дел производились следствия по 
важнейшим государственным делам. Некоторыми 
исследователями рассматривается как первая 
институализированная спецслужба в России. Приказ тайных 
дел был уничтожен в самом начале царствования Фёдора 
Алексеевича.



«Именные указы» 
• В практике законодательной  

деятельности  Русского государства  
появилось понятие  «именной указ», т.е. 
законодательный акт, данный только 
царем, без участия Боярской думы. 

• Все  именные указы  носили характер 
второстепенных актов верховного 
управления и суда. 



Воеводы
• Изменения произошли и в организации местного управления: 

власть в уездах сосредоточилась в руках назначаемых из центра 
воевод. Начинается постепенное свёртывание Губной и земской 
реформы Ивана Грозного

• Местная система управления также сохраняла в себе много 
архаичных черт. В некоторых местах, где сохранялись органы 
местного самоуправления, сложилось своеобразное 
двоевластие, препятствовавшее исполнению управленческих 
функций. Хотя, в отличие от кормленщиков, деятельность 
воеводы представляла собой службу, а не награду, она не 
оплачивалась государством. Воевода содержался за счет 
местного населения, как кормленщики  нач. ХVI в.

• В 1679 г. местное самоуправление окончательно  перешло в 
полное ведомство воевод, присылаемых из Москвы, а все другие 
должности на местах, т. е. сыщики, губные старосты и приказчики, 
были отменены.



«Полки нового строя»
• В правление Михаила Фёдоровича было начато создание регулярных 

воинских частей (1630-е), «полков нового строя», рядовой состав 
которых составляли «охочие вольные люди» и беспоместные дети 
боярские, офицерами были иностранные военные специалисты. Под 
конец царствования Михаила возникли кавалерийские драгунские 
полки для охраны границ.

• «Полки нового строя» (правильнее, «полки иноземного строя»), 
воинские части, сформированные в XVII в. в России по образцу 
западноевропейских армий. Существовали полки солдатские, 
драгунские и рейтарские. В мирное время часть полков распускалась. 
В конце XVII в. они составляли свыше 1/2 всех войск и в конце XVII — 
начале XVIII вв. были использованы для формирования регулярной 
русской армии. 

• Драгуны – вид кавалерии, предназначенной для действий как в 
конном, так и в пешем строю.

• Рейтары – вид кавалерии, ставка в которой была сделана на 
огнестрельное оружие. В начале XVIII в. Р. были вытеснены драгунами 
и конными егерями



Драгун

Солдат

Рейтар
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