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Введение

Актуальность: 

Россия  в  своей  многовековой  истории  пережила  много  трудностей.  Но 

каждый раз  выходила  из  них  победителем.  Ни  один  кризис  не  сможет 

сломать Россию

Цель: 

Смог  ли  Михаил  Федорович  установить  порядок  внутри  страны  после 

окончания Смутного времени

Задачи: 

1) Кратко изучить биографию Михаила Федоровича Романова

2) Изучить внутреннюю политику России в период его правления

- Военная реформа

3) Сделать вывод



Глава I

«Краткая биография Михаила Федоровича Романова»

С 1613-го по 1645-й год в России  правил Михаил Фёдорович Романов, по 

прозвищу Кроткий.

Именно он основал династию Романовых.

Надо сказать, что Романовы не принадлежали к Рюриковичам. Да и  

вообще не могли похвастаться особой знатностью.

Их родоначальником является некий Андрей Кобыла.

Он в начале XIV века приехал в Московское княжество из Восточной 

Пруссии и поступил на службу к Ивану Калите.

Достоверных сведений о его происхождении и прежних занятиях нет.

А единственное письменное упоминание относится к участию в 

посольстве, ездившем в 1347 году из Москвы в Тверь за невестой для сына 

Калиты Симеона Гордого.

В отличие от князей, его потомкам в XIV-XV веках не полагалось фамилии. 

И потому в исторических документах они фигурируют с отчествами и 

кличками.

Прозвание «Романовы» возникло от имени боярина Романа Захарьина, 

имевшего дочь Анастасию и сына Никиту.

Анастасия Романова стала 1-й женой Ивана Грозного и родила ему двух 

сыновей:

Ивана, убитого, согласно легенде отцом в припадке бешенства (на самом 

деле он был отравлен, как и сам царь), и

 Фёдора, унаследовавшего престол.

По единодушным отзывам современников, царица Анастасия имела на 

мужа большое и сугубо положительное влияние.

Этот брак сделал Никиту Романова и пятерых его сыновей большими 



людьми.

Во втором поколении Романовых самым способным считался средний 

брат Фёдор, отец будущего родоначальника династии Романовых…

Первый  русский  царь  из династии  Романовых —  Михаил  Федорович 

Романов родился 22 июля (12 июля по старому стилю) 1596 года в Москве.

Его  отец — Федор Никитич  Романов,  митрополит  (позднее — патриарх 

Филарет), мать — Ксения Ивановна Шестова (позднее — инокиня Марфа). 

Михаил  приходился  двоюродным  племянником  последнему  русскому 

царю из московской ветви династии Рюриковичей, Федору Ивановичу.

В 1601 году вместе с родителями подвергся опале Бориса Годунова. Жил 

в ссылке.  С  1605  года  вернулся  в Москву,  где  попал  в плен  к полякам, 

захватившим Кремль. В 1612 году, освобожденный ополчением Дмитрия 

Пожарского и Кузьмы Минина, уехал в Кострому.

3 марта (21 февраля по старому стилю) 1613 года Земский собор избрал 

Михаила Романовича на царствование.

23 марта (13 марта по старому стилю) 1613 года послы Собора прибыли 

в Кострому. В Ипатьевском монастыре, где Михаил был с матерью, ему 

сообщили об избрании на престол.

Первая  жена —  Мария  Владимировна  Долгорукова.  Брак  оказался 

бездетным. 

Вторая  жена —  Евдокия  Лукьяновна  Стрешнева. Брак  принес  Михаилу 

Федоровичу семерых  дочерей  (Ирину,  Пелагею,  Анну,  Марфу,  Софью, 

Татьяну, Евдокию) и трех сыновей (Алексея, Ивана, Василия). Не все дети 

дожили даже до отрочества. Особенно тяжело пережили родители смерть 

в один год сыновей Ивана и Василия.

Наследником  престола  стал  Алексей  Михайлович  Романов  (1629-1676, 

царствовал 1645-1676).

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/mor_mih.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/mor_mih.php
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/MIHAIL_FEDOROVICH_ROMANOV.html
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/MIHAIL_FEDOROVICH_ROMANOV.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/36723/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB


Глава II

«Внутренняя политика»

В начале XVII века Россия пережила Смуту и с  

приходом  к  власти  династии  Романовых 

начала  постепенно  восстанавливаться.  

Первым  царем  из  новой  династии  стал 

шестнадцатилетний  Михаил  Федорович 

Романов,  которому  предстояло  завершить 

войну  с  польско-литовскими  и  шведскими 

интервентами,  провести  реформы  во 

внутренней  политике  с  целью  выхода  из  

кризиса.  Первым  Романовым  предстояло  не  

только восстановить страну, но и заложить 

основы для ее будущего величия.

Первый  русский  царь  из династии  Романовых —  Михаил  Федорович 

Романов родился 22 июля 1596 года в Москве.

Ему была предложена царская корона Великим Земским собором в январе 

1613 года, в Смутное время, когда Россия более 10 лет переживала тяжкие 

испытания.  Прервался  род  Рюриковичей,  правивших  Россией  более 

семисот  лет.  На  троне  один  царь  сменял  другого.  На  Московию 

обрушились  многочисленные  беды:  неурожаи,  голод,  разруха, 

междоусобицы,  нашествия  поляков,  покушавшихся  на  царскую  корону. 

Поистине время невзгод и безвластия, одним словом, Смута…

С восшествием на престол нового царя, Смута завершилась, однако страна 

находилась в упадке. В стране рыскали шайки разбойников, а население 

страдало от их набегов и не успевало убрать урожай, что могло грозить 

голодом. Процветало мздоимство и казнокрадство.

Рисунок 1. Михаил Фёдорович Романов



 В начале мая состоялся его торжественный 

въезд в Кремль, Москва увидела своего 

нового государя. Через несколько недель 

Михаила Федоровича Романова венчали на 

царство. Церемония коронации проходила в 

Успенском соборе Кремля и была 

обставлена очень пышно.

Московское государство, где столько лет 

царили безначалие и произвол, при первом 

царе Романове стало оправляться от 

тяжелого Смутного времени. В стране 

постепенно устанавливался порядок, заметно 

улучшалась жизнь.

До  возвращения  из  плена  патриарха  Филарета  в  1619  году  фактически 

страной управляла мать Михаила Федоровича, Ксения Ивановна Шестова, 

и ее родня - Салтыковы. Сам царь был еще слишком молод и неопытен, 

чтобы взять на себя руководство страной, ему было 16 лет.

Одной из первых и важнейших задач правления Михаила было пополнение 

казны.  Служилые  люди,  поместья  которых  были  разорены,  требовали 

государственного  жалования.  Отказ  им  мог  грозить  увеличением 

разбойников на дорогах.

В  1619  году  из  польского  плена  вернулся  отец  Михаила,  Филарет.  Он 

получил  звание  патриарха  (1619-1633  гг.)  и  отстранил  Салтыковых  от 

власти.  Отныне  наибольшее  влияние  на  царя  (которому  на  момент 

возвращения отца было уже 22 года) имел его отец. Фактически теперь 

Филарет лично управлял государством и семейными делами Романовых. 

Москва с возвращением Филарета стала «Двуглавой»: даже в официальных 

документах записывались два государя – Михаил и Филарет.

Рисунок 2. Патриарх Московский и всея 
Руси Филарет. Портрет из царского 
титулярника



В правление Михаила Романова несколько видоизменилась армия Руси. В 

1620 г. - был переработан и обновлен “Устав ратных, пушечных и других 

дел,  касающихся  до  воинской  науки”,  созданный  еще  при  Василии 

Шуйском. В 1631-1634 гг. были сформированы полки иноземного строя. 

Новые полки – рейтарский, драгунский и солдатский – формировались по 

западноевропейскому образцу из служилых людей, иностранцев, казаков и 

других  наемников.  Впоследствии,  в  ходе  реформ  Петра  I  эти  полки 

использовались для формирования регулярной армии.

Других  полноценных  реформ  в  правление  Михаила  Федоровича  не 

проводилось.  С  1627 года  Михаилом было ограничено местничество.  В 

1637 году срок сыска беглых крестьян был продлен до 9 лет, а в 1642 – до 

10 лет.

Основные  силы  были  направлены  на  восстановление  разрушенной 

экономики.  В  1632  году  с  разрешения  царя  предприниматель  Андрей 

Виниус  основал  под  Тулой  первые  чугуноплавильные,  оружейные  и 

железнодорожные заводы. Его деловым партнером был другой известный 

предприниматель - Петр Марселис.

В  целом  же  цель  восстановить  страну  после  разорительных  событий 

Смуты была достигнута.

В  царствование  Михаила  начинаются  изменения  и  в  русской  культуре. 

Появляется  светская  живопись,  один  из  известных  представителей 

которой, эстонец Иоанн Детерс, обучал живописи русских художников.

В  Москве  появилась  Немецкая  слобода,  где  селились  иностранцы  – 

инженеры и специалисты военного дела. Многие ее жители меньше, чем 

через сто лет, сыграют важную роль в реформах царя Петра I.



Новшества  наметились  и  в  литературе.  В  1621  г.  начался  постоянный 

выход  в  России  первой  рукописной  газеты  «Куранты».  В  1634  г. 

состоялось издание первого “Букваря” Василия Бурцева.

Деятельность первопроходцев и путешественников в правления Михаила 

Федоровича положила начало освоению Сибири. В 1639-1641 г. состоялась 

экспедиция И.Ю. Москвитина к Охотскому морю, в  результате которой 

был открыт Тихий океан. С 1643 по 1646 гг. длилась экспедиция Василия 

Пояркова на Амур.

Военная реформа

Дворянское войско

Основой  средневековой  московской  армии  была  конница.  Каждый 

дворянин  обязан  был  являться  на  воинскую  службу  «людно,  конно  и 

оружно»,  т.  е.  имея  с  собой  нескольких  военных  слуг,  восседая  на 

хорошем коне и  сверкая  крепкими  стальными  доспехами.  Дворяне 

составляли конные сотни и десятки.

После Смуты численный  состав  дворянского  войска  сильно  со-

кратился. Многие погибли в битвах. А из тех, кто выжил, мало кто мог 

исправно  нести  службу.  Причина  была  простой:  благополучие  дворян 

строилось  на  крестьянском  труде,  а  крестьяне  пострадали  от 

бедствий Смутного времени ещё сильнее, чем помещики. Для выступления 

в  поход  в  полной  готовности  дворянин  должен  был  иметь  около  50 

крестьян. В действительности многие из помещиков имели гораздо меньше 

крестьян  и  постоянно  просили  у  государя  денежного  жалованья. 

Опустевшая за годы Смуты казна не могла выдержать такой нагрузки.

Для  укрепления  дворянского  войска  правительство Михаила 

Романова в 20-е гг. XVII в. вынуждено было пойти на широкую раздачу 

государственных и дворцовых земель в качестве поместий.



Осторожно  распутывая  узлы  имущественных  споров,  поддерживая 

дворянство  раздачами  поместий,  первые  Романовы  постепенно 

восстанавливали  армию  старого  образца.  Одновременно  с  этим  они 

строили новую,  регулярную армию,  в  которой главная  роль  отводилась 

уже не коннице, а пехоте.

Полки иноземного строя

События начала XVII века отчётливо показали серьёзные недостатки 

дворянского  войска  — слабую дисциплину и  плохую управляемость  на 

поле  боя.  Дворяне  не  знали  строя,  не  умели  по  команде  выполнять 

манёвры, вести залповый огонь. В связи с этим решено было создать полки 

«иноземного (нового) строя» — солдатские (пешие), рейтарские (конные) 

и драгунские (как в пешем, так и в конном строю). Для службы в полках 

набирали  добровольцев  из  числа  свободных людей и  казаков.  Они 

получали  казённое  денежное  жалованье,  огнестрельное  и  холодное 

оружие, лошадей, форменную одежду. Командирами этих полков обычно 

назначали  опытных  в  военном  деле  иностранцев. Материал  с 

сайта http://wikiwhat.ru

Создание новых полков наталкивалось на два серьёзных препятствия. 

Во-первых, казна не имела средств для их постоянного и полноценного 

финансирования.  Правительство  вынуждено  было  в  мирное  время 

распускать солдат и рейтар по домам, предоставляя им самим зарабатывать 

себе  на жизнь.  Иногда  им давали небольшие участки  земли и  ссуду  на 

постройку дома. Во-вторых, в России было не так много свободных людей, 

пригодных  для  службы  в  армии.  Властям  пришлось  перейти  к 

принудительной  мобилизации  —  набору  «даточных  людей»,  главным 

образом из крестьян. Особым царским указом населению предписано было 

выставлять  одного  солдата  или  рейтара  с  определённого  количества 

дворов. В солдаты записывали и обедневших дворян.

http://wikiwhat.ru/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://wikiwhat.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://wikiwhat.ru/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://wikiwhat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Несмотря на все трудности, регулярная армия росла. И уже в 1681 г. в 

её составе было 60 тыс.  солдат и 30 тыс.  рейтар.  А общая численность 

дворянского  войска  составляла  всего  лишь  16  тыс.  всадников.  Помимо 

этого, боевую силу России представляли более 50 тыс. стрельцов и около 

30 тыс. конных «служилых инородцев», главным образом татар и башкир.

Развитие мануфактур

Ручной  труд  стал  разделяться  на  операции,  что  дало  толчок  к 

расширению  старых  и  строительству  новых  мануфактур.  Значительно 

повысилась  производительность  труда.  В  этот  период  времени  были 

достигнуты следующие результаты: Произошла реконструкция Пушечного 

двора, который превратился в литейный завод. Были построены казённые 

мануфактуры:  швейная  и  шёлковая.  Все  служащие  получали  месячное 

желание.  Построены  кирпичные  заводы.  Организовано  керамическое 

производство в  Гжели.  Построены винокуренные заводы.  Организованы 

солеваренные,  ткацкие,  суконные  и  кожевенные  предприятия. 

Обеспечение  работы  мануфактур  достигалось  крепостным  трудом. 

Основной силой являлись черносошные крестьяне, которых приписывали 

к  заводам  из  деревень.  Постепенно  на  Руси  стали  появляться  крупные 

предприниматели.  В  первую  очередь  к  ним  относятся  Строгановы,  у 

которых насчитывалось свыше 200 единиц соляных варниц. На территории 

их владений каждый год добывалось свыше 7 млн пудов соли.  В Соли 

Вычегодской специально были построены училища, где подготавливались 

специалисты по солеварению.

Прибытие в Россию из Германии живописца Иоанна Детерса

Живописных  дел  мастер,  из  Германии  был  принят  на  работу  в 

Оружейную  палату  в  1643  году,  с  целью  обучения  живописному  делу 

русских  учеников.  Детерс  стал  одним  из  основоположников  светской 

портретной живописи в мире, и в частности в России.



Укрепив царскую власть, в 1634 году царь вернул полномочия земскому 

собору, который в его правление заседал 12 раз. Это значительно 

облегчало работу правительства в делах восстановления после Смуты.

Расширил границы российского государства. Присоединил к России земли 

по Яику, территории Прибайкалья, Якутии. Россия обеспечила выход 

Тихому океану.

В правление Михаила Федоровича в 1643 году начали походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова за Амур.

Первые чугуноплавильные, железоделательные и оружейные 

заводы

В феврале 1632 г. Москва выдала жалованную грамоту на открытие в 

районе Тулы железоделательных оружейных заводов голландцу Андрею 

(Андриесу)  Виниусу,  его  брату  Абрахаму  и  их  товарищу  Юлиусу 

Вилленкену.  Эта  компания  и  произвела  настоящую  революцию  в 

производстве качественного современного отечественного оружия.

Рисунок 3. Походы Пояркова, Миндельдорфа и 
Хабарова. 1643-1651 годы

https://thestudyway.com/wp-content/uploads/2020/11/image-1.png


В июле 1632 г.  к  делу были привлечены новые компаньоны Петер 

Марселис и Томас де Сван.

Для  организации  производства  в  Россию  были  выписаны  по 

контрактам несколько валлонских, голландских и германских мастеров. В 

1632  г.  Андрей  Виниус  лично  приезжал  в  Амстердам  и  завербовал  25 

специалистов.

На  полную  мощь  предприятие  заработало  в  1638  г.  Тогда  же 

правительство приписало к заводу 350 жителей дворцовой Соломенской 

волости  для  подвоза  руды,  древесного  угля  и  выполнения  прочей 

неквалифицированной работы[821]. Выполняли ее крестьяне бесплатно в 

зачет государевой барщины.

Кратко об основных мероприятиях внутренней политики царя 

Михаила Федоровича

Годы Основные события

1619Первая в стране поземельная перепись. Установление пятилетнего 

срока сыска беглых крестьян.

1621Начало выпуска первой газеты (только для царя) «Вестовые письма».

1626Составление специальных писцовых книг, для учета имущества 

служилых людей.

1626-1633 Военная реформа. В России были созданы полки иноземного 

строя. Эта была первая попытка организации в стране регулярной армии.

1627Введение в стране воеводств, для управления государством. 

Ограничение местничества.

1627Запрет раздачи дворцовых земель и поместий вотчинам

1630-1631 Появление в стране ряда иностранных мануфактур.

1632В Туле появляются первые чугуноплавильные, железоделательные и 

оружейные заводы, основанные голландцем Андреем Виниусом.



1634Восстановление полномочий Земского собора.

1637Увеличение срока сыска беглых крестьян до девяти лет.

164115 лет – новый срок для поиска беглых крестьян.

1643В Россию прибыл немецкий живописец Иоанн Детерс, заложивший 

основы светской портретной живописи в России.

1643Начало походов российских путешественников Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова за Амур. Присоединение новых территорий к стране и 

выход России к Тихому океану.



Глава III

«Заключение»

 Результатом  внутренней  и  внешней  политики  Михаила  Фёдоровича 
Романова стало следующее:

Восстановление органов власти и организация их деятельности.

Политика централизации власти и укрепление авторитета царя.

Восстановление экономики и хозяйства страны.

Все большее закабаление крестьян.

Привлечение иностранцев к развитию страны.

Первый правитель из Романовых был человеком спокойным и мягким,  не 
отличался  выдающимися  политическими  способностями.  Однако  Михаил 
Фёдорович оказался именно тем правителем,  который был необходим для 
России  в  ту  эпоху.  Именно  в  его  правление  страна  восстала  из  пепла  и 
анархии Смуты и стала последовательно развиваться.
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