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МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО  —  осаждавшую Смоленск, к капитуляции. По «вечному» Поляновскому миру (см.), заключенному 4/VI 1634, Москва временно отказалась от Смоленска. Роль крымских татар в войне 1632—34 заставила обратить внимание на укрепление юж. границы и поддержание в порядке «засечной черты», однако, когда в 1637 донские казаки захватили Азов, правительство Михаила Федоровича не решилось использовать этот успех, опасаясь столкновений с Турцией.

Восстановление М. г. шло за счет крепостного крестьянства. Последние вспышки крестьянской войны были подавлены. Победившие феодалы поспешили использовать свою победу для утверждения своей власти над крепостной деревней. С 1613 началось в крупных размерах испомещение дворян в дворцовых и черных землях (роздано ок. 60 тыс. десятин), в частности произведено было очень большое верстание беспоместных украинских служилых людей, а также верхов казачества. В интересах мелкого и среднего дворянства был издан ряд указов, увеличивавших срок сыска беглых крестьян до 10—15 лет.

Время царствования Алексея Михайловича (1645—76) ознаменовалось серьезными волнениями низших и средних слоев городского населения, носившими в основе антифеодальный характер (восстания 1648, 1650, 1662). Наиболее  — сильное и опасное для правительства восстание разразилось в июне 1648 в Москве; восставшие требовали созыва Земского собора для составления нового уложения, а также уничтожения последних пережитков феодальной раздробленности в городах и уничтожения частновладельческих слобод, чтобы «всем быть государевым». — К городскому движению примкнуло и рядовое дворянство. «Страха ради черных людей» в конце 1648 был созван Земский собор, к-рый к январю 1649 выработал «Уложение»; в «Уложение» были внесены статьи о переходе к государству частновладельческих слобод и о полном прикреплении крестьян к земле. Таким образом, основные требования дворянства и посада были удовлетворены. Однако волнения улеглись не сразу.

В 1650 имело место крупное восстание в Новгороде и во Пскове, осложненное выступлением крестьян Псковского уезда. «Уложение» 1649 оформило окончательно закрепощение крестьян и тот крепостнический строй, который лежал в основе М. г. Это было государство феодальное; власть находилась в руках класса феодалов. На верхушке феодальной лестницы стояли столичные «московские чины», получавшие высокие денежные и земельные оклады (бояре, окольничие, думные дворяне» . стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы); значительно ниже их стояла наиболее многочисленная группа «чинов городовых» (дворяне и дети боярские). Могущество господствующего класса зиждилось на землевладении. В течение всего 17 в. шли широкие раздачи населенных земель; так, за 30 лет  — с 1682 до 1711  — было роздано 590.352 десятины земли и 43.659 крестьянских дворов. Постепенно происходит превращение условного поместного владения во владение вотчинное. Процесс этот шел в течение всего 17 в. и завершился полным слиянием поместий с вотчинами при Петре I. В результате большая часть крестьянского населения оказалась в крепостной зависимости у помещиков. Дворцовые крестьяне в сущности были такими же крепостными,но работавшими на «дворец», т. е. на личное хозяйство царя. Третий разряд крестьян  — «черносошные», т. е. сидевшие на «черных» (тяглых) государственных землях и юридически свободные, в центральных областях совершенно исчез и сохранился лишь в северных районах, где мало было развито помещичье хозяйство. К 17 веку, по определению В. И. Ленина (т. I, стр. 73), относится возникновение всероссийского рынка. В городах в это время отмечается рост ремесла; образуются районы, которые поставляют на рынок определенный вид ремесленной продукции: домотканные холсты, полотна и крашенины (Ярославский уезд), кожи и кожаные изделия (Ярославский, Вологодский, Казанский уезды), железные изделия (Устюжна Железнопольская, Олонец, Ярославль), деревянную посуду (Калужский и Тверской уезды) и т. д. Все эти изделия скупались купцами и развозились по всей территории государства вплоть до Сибири, русская дешевая мануфактура вывозилась даже за границу. Значительным фактором в развитии ремесла были торговые связи с Зап.

Европой и Востоком. В Западной Европе за московские рынки боролись Англия и Голландия, ведшие торговлю через Архангельск; с своей стороны, Швеция, ввозившая металлы через Новгород, добивалась перевода всей иностранной торговли на Балтийское море; через Псков и Смоленск и дальше через Ливонию шли сношения с западно-европейскими странами; через Смоленск — с Литвой; через Украину и Путивль ездили греческие купцы.

Постоянные торговые сношения велись с Крымом; через Астрахань и Караганскую пристань на Каспийском море производилась торговля с Ираном и Закавказьем, через Сибирь  — с Бухарой и в конце века — с Китаем. В обмен на металлы, мануфактуру, предметы роскоши вывозились пенька, лен, лес, пушнина, кожи, сало, поташ, смола, воск, икра и т. д. Временами, впрочем, в небольшом количестве допускали вывоз зерна; Иностранный спрос способствовал вывозу пушнины из Сибири. Организация промышленных экспедиций и скупка мехов требовали переброски за Урал значительного количества «русских товаров», в частности ремесленной продукции, а это стимулировало развитие ремесленного производства в метрополии и способствовало установлению тесной связи между местными рынками. Город в 17 в. все более принимает характер торговопромышленного центра и утрачивает прежние черты укрепленной вотчинной усадьбы; в нем складывается торгово-промышленное население, резко разбивающееся на группу крупных торговых людей (гости, гостиная и суконная сотни) и на рядовых посадских людей. Политическое значение торгового класса дает себя чувствовать в событиях 1648—50. Рост города, сопровождающийся дифференциацией его населения, происходит в условиях ожесточенной классовой борьбы: и в Москве, в 1648, и. в Пскове, в 1650, движение было направлено не только против феодалов и царской администрации, но и против верхов городского общества — гостей. — В 17 веке появились и первые промышленные заведения: заводы иностранных концессионеров (железоделательные заводы Марселиса, Виниуса и др.), царские предприятия (стекольный завод в Измайлове, сафьяновый завод в Чашникове, бархатный и др.), железоделательные и оружейные
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