
Россия 
при  первых 
Романовых:

от 
восстановления 

до перемен



К первым Романовым 
историки относят 

Михаила Фёдоровича 
(1613 - 1645 гг.) 
и его сына

 Алексея Михайловича 
(1645 - 1676 гг.).

Большая императорская 
корона
 Российской империи 1762 г.



После Смуты
• После изгнания поляков из Москвы 
появилась возможность в более 
спокойной обстановке избрать царя. 

Среди претендентов были:

• польский королевич Владислав;

• шведский принц Карл-Филипп;

•  польский король Сигизмунд III;

• герой II ополчения кн. Д.Пожарский и 
др. 



Избрание 
Михаила Федоровича 
Романова на царство

Земски
й собор 

1613 
года 



Инокиня 
Марфа
(Ксения 
Шестова-
Романова)

Филарет
(Федор 
Никитич 
Романов)
1619-16334



Большую опасность для царя Михаила 
Фёдоровича представляли отряды казаков 

атамана Ивана Заруцкого. К нему перебралась 
Марина Мнишек после гибели Лжедмитрия II.

Марина Мнишек с сыном Иваном на 
Медвежьем острове 

на реке Яик. Художник Л. Вычолковский 



• В 1614 г. после многократных попыток 
провозгласить сына Лжедмитрия II и 
Марины Мнишек законным царем Иван 
Заруцкий был пойман, отправлен в 
Москву и был посажен на кол.  
Марина была отправлена в темницу, а 
её трёхлетний Иван удавлен (повешен 
около Серпуховских ворот). 
Современники утверждали, что петля 
не затянулась на шее мальчика, и он 
погиб от холода лишь несколько часов 
спустя). 24 декабря 1614 полякам было 
объявлено, что в Москве «Ивашка за 
свои злые дела и Маринкин сын 
кажнен, а Маринка на Москве от 
болезни и с тоски по своей воле 
умерла».



Последствия смуты
• В Новгороде сидели шведы. 

• Поляки заняли 20 русских городов. 

• Татары без перерыва грабили южные русские земли. 

• По стране бродили толпы нищих, шайки разбойников.

•  В царской казне не было ни рубля.

• Войско малочисленно, дисциплина низкая, 
содержать не на что.

• До половины пахотных земель в запустении. 

•  Поляки не признавали выборы Земского собора 1613 
г. действительными. В 1617 г. польский королевич 
Владислав организовал поход на Москву, стал у стен 
Кремля и требовал, чтобы русские вернули ему 
престол.

• Падение нравов, недоверие к власти. 



• Монарх в руководстве страной опирался 
прежде всего на Боярскую думу — высший 
совет из первенствующих членов.

• Наряду с «большой» Боярской думой 
существовала Дума малая, «ближняя», 
«тайная», «комнатная» — группа из наиболее 
доверенных лиц царя. 



Функции Земского собора
• После Смуты роль  Земских соборов сильно 
возросла. В условиях разрухи правительство 
молодого Романова вынуждено было искать опору у 
«всей земли».

• Характерная черта Земских соборов после Смутного 
времени, — сильно выросшее представительство 
низших сословий. Соборные депутаты получали от 
избирателей «полные и крепкие достаточные 
приказы», т.е. наказы, представляли интересы своих 
сословий, своего «мира» и могли говорить об их 
нуждах «вольно и бесстрашно». В начале правления 
царя Михаила Земские соборы, по существу, 
превратились в орган распорядительной власти, в 
котором большую, даже решающую роль играли 
представители дворянства и посадских людей. 



                                    CТОЛБОВСКИЙ МИР  1617 г.
Шведы возвратили Новгород, но русское правительство 

принуждено 
было согласиться с захватом Швецией  русских городов 

(Ивангород, Ям, Копорье, Орешек), а также Корелы и Корельского 
уезда. 



С Речью Посполитой 
было заключено  в 
декабре 1618-январе 

1619 г. в селе Деулине 
(близ Троице-Сергиева 
монастыря) перемирие 
на 14,5 лет, при этом она 

удержала за собой 
захваченные ею 
смоленские, 

черниговские и 
новгород-северские 

земли. 

Деулинское  
перемирие 1618г.



24 июня 1619 года состоялся Земский 
собор. После собора правительство 
царя Михаила занялось реформами

•  создание новых приказов и 
расширение функций существующих.

• В 1631—1634 гг. организация 
регулярных воинских частей (полков 
«нового строя» -  рейтарского, 
драгунского, солдатского), рядовые -  
из «охочих вольных людей» и 
беспоместных детей боярских, 
офицеры - иноземные военные 
специалисты.



Реформы:
• В 1632 г. - основание 1-го 
железоделательного завода под Тулой.

• В 1637 г. срок поимки беглых крестьян был 
увеличен до 9 лет, а в 1641 г.— ещё на год. 
Вывезенных крестьян другими 
владельцами разрешалось искать до 15 
лет.

• В 1620–1640-х - установлены 
дипломатические отношения с 
Голландией, Турцией, Австрией, Данией, 
Персией.

• Развернулось строительство Большой 
засечной черты, крепостей Симбирской и 
Белгородской черты.







Смоленская война (Русско-
польская война 1632 – 1634 гг.)

• Поводом для 
начала войны 
стала смерть 30 
апреля 1632 г. 
польского 
короля 
Сигизмунда III и 
истечение 1 
июня 1632 г. 
срока 
Деулинского 
мирного 
договора с 
Польшей.

• 1632 г. наступательные 
действия против польских 
войск (запад) и 
оборонительные 
действия против союзных 
Польше войск Крымского 
ханства.

• 1633 г. осада Смоленска.
• 1634 г. почетная 
капитуляция русской 
армии под Смоленском. 
(Михаил Шеин обвинен в 
измене и казнен).



Алексей 
Михайлови

ч 
Романов

(1645-1676)



• Сокращение расходов на содержание 
государственного аппарата;

• Для увеличения поступления налогов 
заменили прямые налоги на один(на 
соль), через два года после введения, 
в декабре 1647 года, соляная пошлина 
была отменена, и правительство 
стало собирать старые налоги за 
прошедшие два года.

Соляной бунт 1648г. 

Толпа требовала выдачи 
Морозова,
 Плещеева.



 

Соборное 
«Уложение» 1649 

г.

• узаконены права 
государевой власти (главы 
«О государской чести и о 
государевом дворе»);

• отменены «урочные лета»;
• уничтожены различия между 
поместьем и вотчиной;

• часть статей была 
посвящена уголовному 
праву;

• беломестные слободы были 
ликвидированы, и их жители 
стали «нести тягло»;

• доходы от монастырских 
вотчин переходили к 
созданному монастырскому 
приказу и поступали в 
государственную казну.

 29 января 1649  года 
было закончено 
редактирование  
«Уложения», 
которое состояло 
из 25 глав и 967 
статей и заключало 
уголовные законы, 
правила 
судопроизводства, 
законы о вотчинах, 
поместьях, холопах 
и крестьянах, 
устройство и права 
посадских и 
торговых людей.



• После затяжной и 
кровопролитной войны 
с Польшей в 1655 году 
царь Алексей 
Михайлович ввел 
медные деньги. 
Подготовка к новой 
войне со Швецией 
потребовала немалых 
денежных средств, и 
чеканка медной монеты 
казалась выходом из 
положения. И хотя медь 
была в 60 раз дешевле 
серебра, медные 
копейки приравняли к 
серебряным.



Итоги «Медного бунта»
• Всего репрессиям подверглись не 
менее 7 тыс. человек, из них 150 
повесили, остальных били кнутом, 
раскалённым железом выжигали 
клеймо — букву «Б» (бунтовщик) — и 
отправляли в ссылку.

• В начале 1663 г., «чтоб ещё чего меж 
людьми о деньгах не учинилося», 
царь приказал «отставить» медные 
деньги. Правда, при обмене за один 
медный рубль давали всего лишь 
одну серебряную копейку.



Система наказаний выглядела следующим образом:
• Смертная казнь - повешение, отсечение головы, четвертование, 

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

фальшивомонетничество.
• Телесные наказания — разделялись на членовредительные 

(отсечение руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и 
болезненные (битье кнутом или батогами).

• Тюремное заключение — сроки от трех дней до пожизненного 
заключения. Тюрьмы были земляные, деревянные и каменные. 
Заключенные  кормились за счет родственников или подаянием.

• Ссылка - наказание для «высокородных» лиц. 
• Бесчестящие наказания — также применялись для «высокородных» 
лиц: «отнятие чести», то есть лишение званий или понижение в чине. 
Мягким наказанием этого типа был «выговор» в присутствии людей 

того круга, к которым относился правонарушитель.
• Штрафы назначались за преступления, нарушавшие 

имущественные отношения, а также за некоторые преступления, 
связанные с нанесением  увечий,  и за «понесение бесчестья». В 
качестве основного и дополнительного наказания  штрафы 

применялись также за «лихоимство».
• Конфискация имущества как движимого, так и недвижимого (иногда 
и имущество жены преступника и его взрослого сына) применялась к 

государственным преступникам, к «лихоимцам», к чиновникам, 
злоупотреблявшим должностным положением.



В области семейного права сохранялись действия 
принципов «Домостроя» - главенство мужа над женой и 

детьми, фактическая общность имущества, обязательность 
следования жены за мужем. Законодательство разрешало  
одному лицу заключать не более трех брачных союзов в 

течение жизни. Брачный возраст был определен обычаем и 
практикой, но, как правило, он совпадал для мужчины с 
возрастом гражданской дееспособности  - с  15 лет. В 

отношении детей отец сохранял права главы семьи до самой 
своей смерти. За убийство ребенка отец получал тюремный 
срок, но не смертную казнь, как за убийство постороннего 
человека. «Уложение» установило для женщин-мужеубийц 
особый вид казни - закапывание заживо по горло в землю. 

Развод допускался на основании следующих обстоятельств: 
уход супруга в монастырь, обвинение супруга в 

антигосударственной деятельности, неспособность жены к 
деторождению.


