
Первые Романовы и начало Петровских 
реформ

История России в 
изобразительном искусстве



Основные события XVII в.

1617 - Столбовский «вечный мир» со Швецией.
1618 -Деулинский договор с Речью Посполитой.
1632–1634 - Война России с Речью Посполитой за 

возвращение Смоленска.
1634 -Поляновский мир с Речью Посполитой. Отказ короля 

Владислава IV от претензий на русский престол.

1643–1651 Походы В. Пояркова и Е. Хабарова за Амур.



1645–1676 Царствование Алексея Михайловича.

1648
Соляной бунт в Москве. Восстания в 

Сольвычегодске, Устюге Великом, Соликамске, 
Козлове, Курске, Воронеже, Томске, Сургуте и др.

1648
Поход Семёна Дежнева. Открытие пролива между 

Азией и Америкой.

1649,
29 января

Принятие Земским собором нового свода законов 
— Соборного уложения царя Алексея 

Михайловича.
1652–1667 Патриаршество Никона.

1653 Начало церковной реформы патриарха Никона.
1654,

8–9 января
Переяславская рада. Присоединение Украины к 

России.
1654–1667 Русско-польская война.
1656–1658 Русско-шведская война.

1662,
25–26 июля

Медный бунт в Москве.

1670–1671
Крестьянско-казацкое восстание под 

предводительством С.Т. Разина (казнен 26 мая 1671).
1676–1681 Война России с Турцией и Крымским ханством.
1676–1682 Царствование Федора Алексеевича.

1679
Введение подворного налогообложения (вместо 

посошного).

1682
Отмена местничества (система феодальной иерархии, 

существовавшая с XV в.).
1682,

4 апреля
Сожжение в Пустозерске лидеров церковного раскола 

Аввакума, Епифания и др.



Россия на пороге нового времени (XVII в.)

1) Наследие Смутного времени:
А)Претензии со стороны участников Смуты Речь 

Посполитая, Швеция, Османская империя
Б) Слабя внешняя политика, нет выхода к Балтике
В) социальное недовольство крепостным правом, 

злоупотреблением приказчиков и пр.
Г) Отсутствие светской культуры

1) Социальные движения- «бунташный век».

2) Новшества во внутренней  политики и культуре. 
Западное влияние. 

3) Внешняя политика:  Речь Посполитая, Швеция, Османская 
империя

4) Предпосылки и причины реформ Петра Великого 



Социально- экономическое развитие Европы

Нидерландская революция (1568—1648) привела к  
«золотому веку» Голландии и   завершению 
«золотого века» Испании. 

Вест-Индская компания, колонии, 
рабовладение. 



Тридцатилетняя война

Тридцатилетняя война — 
военный конфликт за гегемонию в 
Европе, продолжавшийся с 1618 по 
1648 год и затронувший в той или 
иной степени практически все 
европейские страны. 
Война началась как религиозное 
столкновение между 
протестантами и католиками 
империи, но затем переросла в 
борьбу против доминирования 
Габсбургов в Европе. Конфликт 
стал последней крупной 
религиозной войной в Европе и 
породил вестфальскую систему 
международных отношений.

Речь Посполитая и Швеция получили 
по  Вестфальскому миру обширные 
территории. 



Английская буржуазная революция

Английская революция XVII века, процесс 
перехода в Англии от абсолютной монархии 
к парламентской, при которой власть 
короля ограничена властью парламента – 
1640-1660 г.  а также гарантированы 

гражданские свободы. в 1640—1650-х годах.

Оливер Кромвель в 1650—1658 гг. — лорд -
протектор Англии, Шотландии и Ирландии.

Казнь короля Карла I – 
1649 г.



Речь Посполитая



Речь Посполитая

Ян Собесский, король Речи 
1674 —1696 г.

В его правление, ознаменовавшееся 
затяжными войнами с Османской 
империей, Речь Посполитая в 
последний раз пережила взлёт как 
европейская держава

«Польский дворянин». Рембрандт 
(1637)



Смоленская война 1632 -1634.

 Шеин Михаил 
Борисович

Сдача Смоленска, 1634 г.
Отказ  Владислава 
от претензий на 
русский престол



Шведская империя

Карл X Густав
1654— 1660 гг.

Кардисский мир 1661 г. Потеря 
Прибалтики.



Османская империя в 17 в.



Михаил Романов 
1613-1645.

Алексей Михайлович 
(Тишайший) – 1645 г. -1676 
г. 

Федор 
Алексеевич
1676-1682 г

Российские цари 17 в.





Структура управления Российским 
государством 17 в.



Двоевластие первой пол. 17 в. 

А. П. Рябушкин, «Сидение царя Михаила 
Фёдоровича с боярами в его государевой комнате». 
1893

Патриарх Филарет 
1618-1633 г. 



Правление Михаила Романова



События правления Михаила Романова

1) Внешняя политика:
А) Тридцатилетняя война в Европе, в которой участвовали и 

недавние противники России - Швеция и Польша. 
Б) ) прекращение войны со Швецией (Столбовский мир 1617, по 

которому России были возвращены Новгородские земли).
В) «Поляновский мир» между Россией и Польшей (1634)
Г) возобновлены отношения с иностранными державами. 
В 1621 г. специально для царя дьяки Посольского приказа стали 

готовить первую русскую газету — «Вестовые письма». 
2) Внутренняя политика
А) В 1631—1634 годы осуществлена организация полков «нового 

строя» (рейтарского, драгунского, солдатского). 
Б) В 1632 году  Андрей Виниус основал первые чугуноплавильные, 

железоделательные и оружейные заводы близ Тулы.
В) В 1637 году срок поимки беглых крестьян был увеличен до 9 

лет, а в 1642 году — ещё на год. Вывезенных же другими 
владельцами разрешалось искать до 15 лет.

Г) Раздача дворцовых земель, признание прав на землю 
розданную Василием Шуйским 



Азовское сидение

Азовская крепость была взята донскими казаками в 1637 г.
Несмотря на заверение российского правительства, Азов стал де-
факто российской крепостью. 
В 1641-1642 г. турки попытались взять крепость осадой, но неудачно.
В 1641 г. казаки обратились с царю с просьбой взять Азов, но 
получили отказ. 
В  1642 г. казаки покинули Азов.



Симон Ушаков

Спас Нерукотворный для Троице-
Сергеевского монастыря (1658 г)

Тайная вечеря, 1685 г.



Живопись Западной Европы 17 в.

Корнелис Трост. «Урок 
анатомии»

Рембрант. Даная.



Теремный дворец в 
Кремле.

Построен в 1635—1636 годах 
по Баженом Огурцовым, 
Антипом Константиновым, 
Трефилом Шарутиным и 
Ларионом Ушаковым



Царствование Алексея Михайловича 
(1645-1676)



Деятельность Алексея Михайловича 
Романова (Тишайший)



Правление Алексея Михайловича  1645-1676



             Русско-польская война— военный конфликт между 
Россией и Речью Посполитой за контроль над западнорусскими 
землями. Началась в 1654 году после решения Земского собора 
от 1 (11) октября 1653 года о принятии в российское подданство 
Войска Запорожского «з городами их и з землями», после 
неоднократных просьб гетмана Богдана Хмельницкого.

             Вторжение Швеции в Речь Посполитую и шведско-
литовская уния привели к заключению Россией временного 
Виленского перемирия с Речью Посполитой и началу русско-
шведской войн 1656—1658. 
           
Война закончилась в 1667 году подписанием ослабленными 
сторонами Андрусовского перемирия: наряду с Левобережной 
Украиной и Киевом за Россией официально закреплялись 
Смоленщина и Брянщина, утраченные ей по Деулинскому 
перемирию 1618 года.



Вербное Воскресенье в Москве в 
царствование Алексея Михайловича. 
В. Б. Шварц, 1865



Реформы патриарха Никона.



Причины реформ:
1.Унификация обрядов русской церкви с общепринятым 

греческим каноном
2.Воплощение идеи «Москва – Третий рим»
3.Присоединение Украинских земель.
4.Усиление роли церкви



Раскол. Старообрядцы.



Боярыня Морозов. 1887. Суриков Василий 
Иванович. 



По распоряжению Алексея 
Михайловича Феодосия Морозова  её 
сестра, княгиня Урусова, высланы в 
Боровск, где были заточены в 
земляную тюрьму в, а 14 их слуг за 
принадлежность к старой вере в  1675 
году
 сожгли в срубе  Сама Феодосея была 
уморена голодом. 



 Соляной бунт 1648 г.

Восстания в Пскове и Новгороде 1650 г.
Реформы патриарха Никона, церковный раскол 1654 г. 
Медный бунт 1662 г.
Движение под предводительством С. Разина (1669-1671)

Стрелецкий бунт 1682 г. (Хованщина)
Регентство Софьи 1682-1689 г
Стрелецкий мятеж 1698 г. 

Социальные движения  17 века



Поцелуйный обряд (Пир у боярина 
Морозова) – К. Маковский 



Эрнест Лисснер Соляной 
бунт



Восстание Степана Разина 1670-71 г.

Причины:

1) Ухудшение положения народных масс
2) Усиление крепостного права
3) Недовольство казаков политикой 

властей

 1667 г. отряд в тысячу казаков отправился на 
Каспийское море в поход "за зипунами", то есть за 
добычей. Во главе этого отряда стоял атаман 
Степан Тимофеевич Разин - выходец из домовитого 
казачества, волевой, умный и беспощадно 
жестокий. Отряд Разина в 1667-1669 гг. грабил 
русские и персидские купеческие караваны, нападал 
на прибрежные персидские города. С богатой 
добычей разинцы вернулись в Астрахань, а оттуда - 
на Дон. "Поход за зипунами" был чисто 
грабительским. В этом походе сформировалось 
ядро разинского войска, а щедрая раздача 
милостыни простому люду принесла атаману 
неслыханную популярность.



В. Суриков. Степан Разин. 1906.
«Поход за зипунами» (1667—1669). 
Отряд Разина блокировал Волгу, тем 
самым перекрыв важнейшую 
хозяйственную артерию России. В этот 
период войска Разина захватывали 
русские и персидские купеческие 
корабли. 





Степан 
Разин. С. 
Кириллов.



Казнь Степана Разина. Картина С. 
Кириллова, 1985–1988



Б. М. Кустодиев. Степан Разин.



Памятник Степан Разин. 
Вучетича



Украина и Московия

В XVI в. казацкие «государства» в 
Запорожье, во главе выборные 
гетманы.  Поляки пытаются привлечь 
на службу. После Брестской унии – 
казаки борцы за веру.

Восстание 1648 г. в Сечи под 
предводительством Богдана 
Хмельницкого. Поражение казаков и 
обращение к Москве.
1653 г. Земский собор принял решение 
о принятии Украины

1654 г. Переяславская Рада
Война с Польшей (1654 -1686 г.) ».

 



Внутренние положение России в 17 веке
1) Формирование всероссийского рынка (Нижний Новгород – экономический 
центр)

2) Усиление роли Сибири в экономической 
жизни страны. Присоединение новых земель.

3)Начало западного влияния на экономику

4) Новоторговый устав 1667 г.

5) Окончательное закрепощение крестьян
Соборное Уложение 1649 г.



Присоединение Новых земель

1645 г. экспедиция Василия Пояркова на Амур

1648-1649 г. Семен Дежнев – открытия пролива между Азией и Северной 
Америкой

1650 г. поход казаков Хабарова на Амур

1689 г. Нерченский договор с Китаем, отказ от расширения Амурского края. 



        В 1652 г, иностранцы, не принявшие 
православия, должны были разобрать и 
перенести свои дома на новое место и 
образовать иноверческое поселение за 
пределами города — в Новой Немецкой 
слободе. составляли военные. До указа 1666 
г. Новая Немецкая слобода была в 
ведомстве Иноземского приказа.
         В XVII  в. русские люди, главным 
образом из придворного дворянства, 
заимствовали у «немцев» предметы быта. 
        Конец XVII века является расцветом 
Немецкой слободы. К тому времени 
Немецкая слобода представляла собой уже 
настоящий иностранный городок

                                  Признаки западного влияния
 



1. Распространение немецких 
«печатных листов» на ярмарках

2. Начало распространения 
европейской одежды

3. Алексей Михайлович стал 
первым русским государем, 
регулярно читающим 
европейские газеты



           4. Алексей Михайлович пересмотрел 
придворный церемониал в сторону его 
упрощения (по западным образца.
         Он стал первым в русской истории 
государем, который лично стал подписывать 
дипломатические акты и послания. 

5. Появление немецких карет. 
Мебели в стили барокко.

6. Появление европейских 
медиков и аптек. 

7. Первый камерный театр.



Дворец Алексея Михайловича в Коломенском.



Нарышкинское барокко

Церковь Покрова (Фили)
Борисоглебский собор. Москва.



Новоторговый устав 1667 г.

1. Прежде всего Новоторговый устав упорядочил и детализировал правила таможенного 
регулирования и таможенного обложения внутренней торговли. 

2.     Таможенное оформление русских товаров, вывозимых из Москвы и внутренних 
городов страны к Архангельску. По прибытии в Архангельск купец обязан был явиться 
в таможню и предъявить там «выпись» из Вологды, подтверждая тем самым 
законность доставленных на ярмарку русских товаров.

3.   Подробно рассмотрены вопросы о сроках и порядке уплаты пошлин, их размерах и т. д. 
Многие статьи были посвящены регламентации торговли иностранцев. Им 
запрещалась розничная торговля и торг между собой, детально регламентировался 
учет их товаров.

4.Внушение купечеству в Астрахани остерегаться покупать предметы 
роскоши и запрет вывозить золото.  Первое из этих решений имело, 
конечно, чрезвычайно важное значение, так как, в сущности, было почти 
равносильно запрещению вывозить драгоценные металлы из России, т.
е. осуществлялась политика меркантилизма. Через территорию России 
в Западную Европу шли многие азиатские товары, провозимые 
транзитом. Ценность всех товаров, вывозимых из России в западные 
страны, превышала стоимость привоза – положительное с



Соборное Уложение 1649 г.

В 1648 году был созван Земский собор, который вплоть до 1649 года 
занимался созданием Соборного уложения.
Создание Соборного уложения
Созданием нового документа занималась специальная комиссия во главе с Н.
И. Одоевским. 
В уголовном праве появилась новая система классификации преступлений. 
Появились такие виды, как:
преступление против церкви;
преступление против государства;
преступление против порядка управления (самовольный выезд из 
страны);
преступления против благочиния (содержание притонов);
должностные преступления:
преступления против личности;
имущественные преступления;
преступления против нравственности.
      Появились также и новые виды наказаний. Теперь преступник мог 
рассчитывать на смертную казнь, ссылку, тюремное заключение, конфискацию 
имущества, штраф или бесчестящее наказание.



Гражданское право. Появилось понятие физического лица и коллектива, 
возросла правоспособность женщин в вопросах совершения сделок, устная 
форма договора теперь заменялась письменной. 
     Семейное право не сильно поменялось –действовали принципы 
«Домостроя» - главенство мужа над женой и детьми.  Появились новые виду 
вотчин, купленные, жалованные.
В  Соборном уложении был расписан порядок судопроизводства, уголовного 
и гражданского – появились новые виды доказательства (документы, 
крестное целование и т.д.), выделились новые процессуальные и розыскные 
мероприятия, направленные на доказательство виновности или 
невиновности.
Закрепощение крестьян
Однако наиболее заметное место в Соборном уложении занимают вопросы, 
касательно крепостного права. Уложение не только не дало крестьянам 
свободы, оно окончательно их закрепостило. Теперь крестьяне (включая их 
семьи и имущество) фактически становились собственностью феодала. 
Передавались по наследству, как мебель и не имели собственных прав. 
Значение Соборного уложения
Соборное уложение 1649 года является памятника русского права. Оно 
наметило новые тенденции в развитии русского права, закрепило новые 
социальные черты и институты. Кроме того, уложение значительно 
продвинулось в плане систематизации и составления юридических 
документов, так как было сделано разграничение по отраслям.
Уложение действовало до 1832 года.



Федор Алексеевич 1676-1682 г

Фёдор III Алексеевич сын царя Алексея 
Михайловича и царицы Марии Ильиничны, 
урождённой Милославской, старший брат 
царей Ивана V (родной) и Петра I 
(единокровный).

1.Одним из его учителей был белорусский монах 
Симеон Полоцкий, прививший ему склонность ко 
всему польскому. Придворные осваивали польские 
обычаи, начали носить кунтуши брить бороды, стричь 
волосы по-польски и учиться польскому языку

2. В 1678 г.  проведена общая перепись населения, в 
1679 г. введено подворное обложение прямыми 
налогами, увеличившее податный гнёт. В военном 
деле в 1682 г. отменено парализующее 
начальствование в армии местничество, в связи с 
этим сожжены разрядные книги. 



Необходимость реформ

1) Экономическая  и 
техническая отсталость 
России

2)  Социальная 
нестабильность

3) Угрозы со стороны Швеции 
и Турции

4) Слабость внутренней и 
внешней экономики

5) Отсутствие у  большей 
части «верхов» мотивации 
к модернизации страны

Помощь у Западной Европы 
постепенное консервативное 
заимствование западных 
ценностей

радикальная 
внешняя 
«вестернизация», 
попытка задушить  
Европу в 
«дружеских 
объятьях»




