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Раздел III. Россия

§ 23. Начало правления династии Романовых

 1613 г. 1649 г. 1654 г.  1670—1671 гг.

Вспомните. Каковы основные признаки абсолютизма? Какое значение 
в управлении Российским государством имели Боярская дума и Земский 
собор? С какой целью Иваном Грозным были созданы приказы?

С приходом к власти династии Романовых началась эпоха расцвета 
Российского государства. Последствия Смуты были преодолены, 
иностранные интервенты изгнаны. На престоле укреплялась новая 
династия.

Вы узнаете. Какие изменения в управлении страной происходили в Рос-
сии в XVII в. Как Российское государство восстанавливалось после Смуты. 
Что изменилось в положении русских крестьян.

1. Воцарение династии Романовых. Страна нуждалась в единстве. 
Необходим был новый царь, которого бы поддержал весь народ. Это 
хорошо понимали организаторы ополчения. По всей стране были ра-
зосланы грамоты, в которых предписывалось направить в Москву вы-

борных лиц от дворян, горожан, 
черносошных крестьян, казаков 
и других групп населения.

В 1613 г. для избрания рус-
ского царя был созван Земский 
собор. На русский престол пре-
тендовали представители не 
только местной знати, но и пра-
вящих династий соседних стран. 
В ходе бурных обсуждений собор 
отверг кандидатуры польского 
королевича, шведского принца 
и сына императора Священной 
Римской империи. Предпочте-
ние было отдано 16-летнему  

Михаил Федорович. Депутация от Земского 
собора. Художник Алексей Кившенко. 1880 г.

220—222
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Михаилу Федоровичу Романову, выход-
цу из известного боярского рода, на-
ходившемуся в родстве с Иваном Гроз-
ным. Кроме того, его отцом был 
патриарх Филарет —  известный церковный и поли-
тический деятель Смутного времени. Избранный 
царь принял условие Собора вершить дела, советуясь 
«со всей землей», то есть с Земским собором и Бояр-
ской думой.

После смерти Михаила Федоровича Романова 
в 1645 г. престол унаследовал его 16-летний сын Алек-
сей. Постепенно Алексей Михайлович приобщился 
к государственным делам и проявил себя дальновид-
ным и твердым, а иногда и беспощадным политиком.

Во время его правления влияние Боярской думы 
постепенно уменьшалось, а соборы после 1653 г. и во-
все не созывались. Таким образом, Алексей Михайло-
вич укреплял самодержавную власть. Основной ее 
опорой стали государственный аппарат и армия, а главным звеном аппа-
рата управления —  приказы. Самым важным считался Разрядный приказ, 
который назначал дворян на государеву 
службу. Приказы неукоснительно со-
блюдали волю царя. В это же время на-
чали создавать полки «нового строя». 
Солдаты обучались военному делу и по-
лучали единообразное вооружение.

Какая форма правления складыва-
лась в  России в  середине XVII  в.? 
Подтвердите свое мнение с помощью 
текста параграфа.

Царь Алексей 
Михайлович. 

Парсуна XVII в.

Из воспоминаний современника- англичанина

Двор московского государя так красив и держится в таком порядке, что между 
всеми христианскими монархами едва ли есть один, который бы превосходил 
в  этом московский. Все сосредоточивается около двора. Подданные, осле-
пленные его блеском, приучаются тем более благоговеть перед царем и че-
стят его почти наравне с Богом.

Двор какого европейского монарха напоминает двор Алексея Михайловича? 
Какие общие черты в них наблюдаются?

218—219

Как вы думаете, почему предпочтение 
было отдано Михаилу Федоровичу?
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Еще одним важным событием эпохи стала реформа Русской право-
славной церкви. Инициатором реформы, которая началась в 1650-х гг., 
был патриарх Никон. Его поддержал царь Алексей Михайлович. Они 
решили переделать церковь по образцу греческой. Были введены новые 
обряды и богослужебные книги. Никон предал анафеме двуперстие, 
обязав верующих креститься тремя перстами (пальцами). Никоновские 
нововведения внесли раскол в Русскую православную церковь. В 1667 г. 
последователи старой веры были отлучены от церкви. Чуть позже их 
стали называть старообрядцами.

2. Преодоление последствий Смуты. Наведение порядка в государстве 
после Смуты благотворно сказалось на экономике страны. В городах 
и селах развивалось ремесло. Появились излишки продуктов, которые 
шли на продажу. И помещики, и крестьяне поставляли сельскохозяй-
ственную продукцию на рынок, чтобы получить за нее деньги.

В XVII в. на смену ремесленным мастерским пришла новая форма 
производства —  мануфактура. Владельцами мануфактур выступали го-
сударство, иностранные и отечественные купцы, крупные феодалы 
и царский двор. Они стали насильственно прикреплять к предприятию 
крепостных. В России к концу века насчитывалось около тридцати круп-
ных мануфактур. Наиболее знаменитыми были металлургические за-

воды на Урале, кожевенные мануфак-
туры в городах Ярославле и Нижнем 
Новгороде, солеваренные —  в При-
камье и городе Старая Русса.

Москва в конце XVII в.  
Художник Аполлинарий 
Васнецов. 1922 г.

Какие детали картины свиде-
тельствуют о том, что Россия 
переживала экономический 
подъем?

Чем российские мануфактуры отли-
чались от западноевропейских?
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Развивалась и внешняя торговля. Со странами Западной Европы 
основная торговля велась через город Архангельск, с восточными —  че-
рез Астрахань. У России еще не было морского флота, поэтому внешняя 
торговля находилась в руках заморских купцов, скупавших по низким 
ценам лес, меха, воск, деготь, пеньку и др.

3. Усиление крепостничества. На протяжении XVII в. царская власть 
старалась заручиться поддержкой дворянства. В качестве вознаграждения 
она передавала дворянам государственные земли с крестьянами. На кре-
стьян тяжким грузом легли барщина и оброк феодалам, налоги и много-
численные повинности государству. Получая земли в пользование, дворя-
не настаивали, чтобы их сделали вотчинниками, то есть наследственными 
владельцами этих земель.

В 1649 г. Земский собор принял свод законов —  Соборное уложение. 
Уложение окончательно оформило в России крепостное право: систему 
Юрьева дня отменили, установили бес-
срочный сыск беглых крестьян. Кре-
стьяне теперь навсегда становились 
собственностью феодала и передава-
лись вместе с землей по наследству или 
продавались вместе с ней.

4. Восстание Степана Разина. Нередко крестьяне в поисках свободы 
бежали на окраины России, находили прибежище на Дону, на Урале 
и в Сибири. Особенно много беглых появилось 
на реке Дон. Там не было крепостного права, 
и среди вольного казачества действовало прави-
ло: «С Дона выдачи нет». В 1667 г. казачий атаман 
Степан Разин набрал отряд «голытьбы» (бедней-
шее казачество) и совершил походы на реки Вол-
гу и Яик и в Персию. С богатой добычей он вер-
нулся на Дон. Слава о Разине разнеслась по всей 
России.

В 1670 г. Разин встал во главе большого вой ска 
и захватил города Астрахань и Царицын. Мятеж-
ники двинулись вверх по Волге. В результате вос-
стание распространилось на все Поволжье.

Как называется такая форма зави-
симости крестьян? Сохранялась ли 
она в  середине XVII  в. в  ведущих 
европейских государствах? 

215—216

Степан Разин. Гравюра 
Пауля Фюрста. 1670 г.
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По стране рассылали «прелестные» письма, которые призывали 
(«прельщали») истреблять бояр, воевод и приказных людей. Восстание 
приняло антифеодальный характер. Крестьяне повсюду громили поме-
стья, убивали помещиков. К ним присоединились отряды татар, чувашей 
и мордвы. Но уже осенью 1670 г. Разин потерпел серьезное поражение 
у города Симбирска. Чуть позже он был схвачен казачьей верхушкой, 
выдан властям и казнен на Болотной площади в Москве. К лету 1671 г. 
были ликвидированы последние очаги восстания.

5. Расширение территории России. Основными задачами внешней 
политики России в XVII в. были укрепление международного положения 
страны и ликвидация последствий Смуты.
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В 1611 г. Швеция, воспользовавшись Смутой, захватила новгород-
ские земли. Россия вернула их по мирному договору 1617 г. Но ряд рус-
ских городов остались за Швецией, в результате чего Россия на 100 лет 
лишилась выхода к Балтийскому морю.

Важным событием начала правления Романовых было присоединение 
к России Левобережной Украины в 1654 г. Это стало возможным в резуль-
тате казацко- крестьянской вой ны под предводительством Богдана Хмель-
ницкого. Вхождение Украины в состав России привело к вой не с Речью 
Посполитой. Вой на для России была успешной, и она вернула себе Смо-
ленскую и Чернигово- Северскую земли, утраченные во время Смуты.

В первой половине XVII в. началось освоение и присоединение Вос-
точной Сибири. Русские вышли к Тихому океану. Соседом России ста-
ла крупнейшая держава Азии —  Китай.

Таким образом, в XVII в. при первых Романовых в России были ликвиди-
рованы отрицательные последствия Смутного времени. Укрепилась само-
державная царская власть, продолжилось стремительное расширение Рос-
сийского государства в восточном направлении.

Ключевые слова: Михаил Федорович Романов, Алексей Михайлович, Степан 
Разин, крепостное право, Соборное уложение.

Вопросы и задания
1.  Каким образом в Российском государстве воцарилась династия Рома-

новых?
2.  Какие изменения в  государственном управлении России свидетель-

ствуют о формировании абсолютной монархии?
3.  Приведите доказательства преодоления последствий Смуты в эконо-

мике страны.
4.  Что такое крепостное право? Какой документ окончательно закрепо-

стил русских крестьян? Какие факты свидетельствуют об этом?
5.  Составьте рассказ о восстании Степана Разина по следующему плану: 

а) причины восстания; б) основные участники; в) ход событий; г) итог 
восстания. Подумайте, почему это восстание потерпело поражение.

6.  Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией в  XVII  в.? 
Как эти задачи решались?

7.  Почему XVII в. в истории России называют «бунташным веком»?
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