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Введение
Начало XVII века ознаменовалось для России большими потрясениями в виде
смутного времени, прекращения правления древней династии Рюриковичей,
неудачными попытками польских интервентов захватить власть. Главной задачей,
стоявшей перед Россией, после перечисленных событий, было восстановление
разрушенной экономики страны, внутреннего порядка и стабильности. Во внешней
политике – возвращение потерянных в годы Смуты земель и дальнейшее
расширение территории страны. Многие земли лежали в запустении, поля не
обрабатывались, пустовали и посадские дворы. Полное восстановление основы
государственной экономики, сельского хозяйства, в России произошло лишь к
середине XVII века. Продолжались набеги крымских татар, пылали южные узды,
откуда уводили толпы пленных; на многих окраинах государства вспыхивали
казацкие мятежи. По Столбовскому миру со Швецией, заключенному в 1617 году,
Россия утратила выход к Балтике, а значит, сильно осложнилась русская торговля
в этом регионе. Морским торговым выходом на запад становился только
Архангельск. Еще хуже были последствия от войны с Польшей - потеря Смоленска,
новгород-северских и черниговских земель.

Царь Михаил Федорович и Патриарх Филарет.

Земский собор 1613 года, состоявший из руководителей ополчений, выборщиков от
многих городов, выбрал нового царя – Михаила Федоровича Романова, а за его
отцом – митрополитом Филаретом (Федором Никитичем Романовым-Юрьевым)
утвердил титул «нареченного Патриарха». Именно им предстояло восстанавливать
страну от последствий Смутного времени.

Патриарх Филарет наметил и проводил в жизнь программу по государственному
управлению. По его инициативе осуществляли учет земельного фонда в стране,
описания опустевших земель, вводилась «живучая четверть» как единица
податного обложения. Принимались меры по упорядочению судопроизводства,
уменьшению произвола властей, на местах и в центре. В этом духе Земский собор
1619 года по докладным статьям принял приговор с программой мер. После Смуты
роль Земских соборов возросла, в них увеличилось представительство низших
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сословий. При Михаиле Федоровиче Земские соборы превратились в орган
распорядительной власти, в которой решающую роль играли представители
дворянства и посадских людей. Правительство Михаила Федоровича совместно с
Земским собором постановило вернуть в тягло посадских жителей «белых слобод»,
принадлежащих феодалам и освобожденных от уплаты налогов.

В области управления правительство шло по пути бюрократической
централизации. В 1626 году существовало 25 постоянных приказа, 3 временных, 5
дворцовых и 3 патриарших, важнейшими из них считались Посольский, Разрядный
и Поместный. Но все больше значение приобретают приказы, связанные с
денежными вопросами:

Большой приход (сбор налогов, таможенные сборы, плата за аренду казенных
лавок и земель)
Большая казна (доходы от торговых операций царя с иностранными купцами)
Денежный двор (изготовление монет)
Ямской (сбор ямских денег)
Печатный (взыскание пошлин за оформление документов)
Казенный двор (учет царского имущества)

Усилия царя Михаила и Патриарха Филарета дали ощутимые результаты. Первым
делом восстановлено налогообложение. Для понимания реального положения дел
правительственные писцы были направлены в сохранившиеся от войны уезды, а в
разоренные земли направились дозорщики, чтобы ослабить налоги по дозорным
книгам.

В 1614 году восстановлен после пожара Печатный двор. В первые годы после
Смуты он выпускал литургическую литературу, бесплатно обеспечивая храмы
богослужебными книгами; позже появились «учительные» и «четьи» книги, затем
светская литература. Патриарх Филарет заботился и о насаждении школ, по его
благословению открыли Греко-Латинское училище, ставшее очагом духовного
просвещения.

К середине 20-х годов сельское хозяйство во многих регионах поднялось до
уровня, на котором находилось до Смуты. Казна стала получать огромные прибыли
от торговли зерном в странах Западной Европы, поскольку цена на хлеб выросла
из-за нескольких неурожайных годов.

Большое внимание уделялось и развитию промышленности. Поддержку получили –
тульские оружейные заводы, железоплавильные заводы в Устюжине и на Ваге. С



помощью приглашенных из Европы специалистов в 1630 году началась разработка
руды за Уралом; в следующем году стал выплавлять железо Нерчинский казенный
завод, а потом и медеплавильный завод на Урале.

Подводя итоги царствования Михаила Федоровича, следует отметить, что за
тридцать с лишним лет правления ему удалось очень многое. Он смог потушить
пожар смутного времени и даже преодолеть некоторые последствия, заключив со
Швецией и Речью Посполитой мирные договоры. Он предпринял главные шаги по
возрождению Русского государства, создав условия для консолидации общества и
мирного труда всех ее членов. Он дал понять русским людям разных сословий, что
нуждается в их советах при решении важнейших вопросов.

Царь Алексей Михайлович

12 июля 1645 года скончался царь Михаил Федорович, на престол взошел его сын
Алексей Михайлович. Современники прозвали его «тишайшим» - в быту,
придворных отношениях он был, как говорится, гневлив, да отходчив, мог
попросить прощения у обиженного им человека, старался примириться с ним. По
отношению же к «подлым людям», поднимавшимся на мятежи против своих
обидчиков, бывал, и не раз беспощаден, отнюдь не тишайшим.

В правление царя Алексея произошло немало важных событий. Были приняты меры
по экономическому развитию России, укреплению ее государственности.
Расширились территориальные пределы (воссоединение Левобережной Украины и
Киева, присоединение Сибири), велись войны с Польшей, Швецией.

Ряд крупных народных восстаний (соляной бунт 1648 год, медный бунт 1654 год,
восстание Степана Разина 1970 год) доставил немало хлопот правительству,
господствующему классу. Восстание С.Т.Разина заставило правительство искать
пути укрепления существующего строя. Была усилена власть воевод на местах,
проведена реформа податной системы (с 1679 года перешли к подворному
налогообложению), усилился процесс распространения крепостничества на южные
окраины страны.

К правлению Алексея Михайловича относится начальный этап мануфактурного
производства, первоначального накопления, формирование пред пролетариата и
пред буржуазии: «капиталистов-купцов».

Развитие ремесленного производства вносит большое оживление в хозяйственную
жизнь городов, торговые связи между ними и их округами. Именно к XVII веку



относится начало концентрации местных рынков, складывания на их основе
всероссийского рынка. Гости и богатые купцы появлялись со своими товарами во
всех концах страны и за ее рубежами.

Во всех делах, начинаниях царь Алексей Михайлович продолжал, с одной стороны
традиции старой Руси, с другой не чурался новшеств, более того – стремился к ним,
понимая, что Россия сильно отстала от европейских стран во всяких «мастерствах»,
просвещении и военном деле. Отсюда - приглашения иноземцам приезжать в
Москву на службу.

Вывод

Царствования Михаила Федоровича и Алексея Михайловича наполнено
новшествами, переменами, тенденциями. Страна изжила последствия смуты, стала
вдвое больше, богаче, сильнее, совершила высочайший культурный взлет,
отразившийся в памятниках архитектуры, живописи, литературы, прикладного
искусства.

Говоря о царствовании Алексея Михайловича, чаще всего применяют
характеристику – «предреформенный», «переходный» период. Государство стояло
на пороге реформ Петра Великого. Но реформы стали возможны, в том числе и
потому, что XVII век трудами отца и деда Петра стал периодом расцвета
самобытного русского государства, со стержнем настолько крепким, что оно не
боялось принимать необходимую новизну и меняться в нужном ему направлении.


