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     Начало 17-го столетия характеризуется 
политическим и экономическим упадком России. В 
значительной мере этому способствовали войны со 
Швецией и Польшей, закончившиеся поражением 
России в 1617 году. 

     После подписания мирного договора в 1617 году со 
Швецией Россия потеряла часть своих территорий - 
побережье Финского залива, Карельский перешеек, 
течение Невы и города на её побережье. Выход 
России к Балтийскому морю был закрыт. 

     Кроме того, после похода на Москву в 1617-1618 
годах польско-литовского войска и подписания 
перемирия к Польше отошли Смоленская земля и 
большая часть Северной Украины. 



Вступил на престол 13 июля 1645 г 
в возрасте 16 лет.
В первые годы царствования 
Алексея Михайловича государством 
фактически управлял его 
воспитатель («дядька») боярин 
Борис Морозов. 
Но вскоре, с начала 50-х гг., Алексей 
Михайлович стал сам принимать 
значительное участие в делах 
государственного управления. 

Умер в возрасте 47 лет. Похоронен в 
Архангельском соборе Московского 
Кремля. 

9(19) марта 1629 г. — 29 января (8 февраля) 1676 г. 

Алексей Михайлович -  второй русский царь из дома Романовых, 
сын царя Михаила Феодоровича от брака с Евдокией Лукьяновной 
Стрешневой.



«Царь Алексей 
Михайлович и 

Никон, архиепископ 
Новгородский, у 

гроба чудотворца 
Филлиппа, 

митрополита 
Московского»

1886, Литовченко А.Д.. 
Холст, масло 225 х 183,8

Государственная 
Третьяковская галерея

Москва



     Созданный царем Приказ тайных дел (1654—76) подчинялся 
непосредственно царю и осуществлял контроль над государственным 
управлением. 
     Алексей Михайлович сам читал челобитные и др. документы, писал 
или редактировал многие важные указы и первым из русских царей стал 
собственноручно подписывать их,

Терем царя Алексея Михайловича, 
(Карл Рабус)

 Портрет царя Алексея Михайловича. 
Неизвестный художник.Копия первой 
половины XVIII века с парусины XVII века.



 Алексей Михайлович непосредственно 
участвовал во многих военных походах 
(под Смоленск, Вильно, Ригу), руководил 
внешнеполитическими переговорами со 
шведами, поляками и др., усилил 
контроль за деятельностью русских 
послов и т. д. Для своего времени он был 
образованным человеком.  

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском



          Царя Алексея Михайловича 
окрестили Тишайшим. Но по сути 
он был никак не тихоней, а 
человеком с богатейшей фантазией, 
оставившим большой след в 
российской истории и культуре

         Алексей Михайлович вёл 
активную внешнюю политику.  

        Наиболее крупным успехом было 
воссоединение Украины с Россией 
(1654) и возвращение части 
исконных русских земель — 
Смоленска, Северской земли с 
Черниговом и Стародубом и др. 
(Андрусовское перемирие 1667 г.). 

        В целом роль России в 
международных делах в этот период 
заметно возросла.

Портрет царя Алексея Михайловича.
 Неизвестный русский художник второй 
половины 17 века. Школа Оружейной 
палаты. Конец 1670 - начало 1680 годов



В правление Алексея Михайловича усилилась центральная 
власть и оформилось крепостное право (Соборное уложение 
1649); воссоединена с Русским государством Украина (1654), 
возвращены Смоленск, Северская земля и др.; подавлены 
восстания в Москве, Новгороде, Пскове (1648, 1650, 1662) и 
Крестьянская война 1670-71; произошел раскол русской церкви.

Царь Алексей 
Михайлович.
 Гравюра XVII века. 
Редкое 
изображение 
государя в 
повседневной 
одежде



Царь Алексей Михайлович
Миниатюра из Титулярника 
1672 г.

Алексей Михайлович поощрял 
развитие промышленности, 
поддерживал отечественное 
купечество, защищал его от 
конкуренции иностранных торговцев. 
С этой целью были приняты 
Таможенный и Новоторговый уставы, 
способствовавшие развитию 
внутренней и внешней торговли. 
Складывается общероссийский рынок.

Внешняя политика Алексея 
Михайловича ознаменовалась 
практически непрерывными войнами. 
Границы государства расширились за 
счет земель Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. 
Внутренняя – массовыми социальными 
выступлениями. Это "Соляной бунт" 
(1648), "Медный бунт" (1662), восстание 
крестьян под руководством Степана 
Разина (1670-1671). 



В царствование Алексея Михайловича 
Московское государство расширило 
свои пределы не только на юго-запад 
(получив левобережную Украину и 
Белорусские земли), но и далеко на 
восток и на юг. Цари Кахетии и 
Имеретии, теснимые турками и 
персами, просили о московском 
подданстве. Самым значительным 
достижением внешней политики того 
времени явилось воссоединение 
Украины с Россией, провозглашенное 
8 января 1654 года гетманом Украины 
Богданом Хмельницким на 
Переяславской Раде. Однако это 
событие стало причиной еще одной 
русско-польской войны, 
продолжавшейся 13 лет, до 1667 года, 
и закончившейся Андрусовским 
перемирием.

Алексей Михайлович 
Николас де Лармессен)         



● Православные украинцы, белорусы в массе 
своей были крепостными. 

● К середине XVII века большая часть 
Украины входила в состав Речи Посполитой, 
где официальным языком являлся польский, 
а государственной религией - католицизм. 

● Восстания против польского господства 
сменялись периодами затишья, но в 1648 
году выступления вспыхнули вновь, теперь 
под руководством гетмана Запорожской 
Сечи Богдана Хмельницкого. 

● Было одержано две крупные победы: под 
Жёлтыми Водами и под Корсунем. Успех 
привлёк в стан гетмана большой поток 
казачества и крестьянства. 

● Далее удачи сменялись поражениями, 
борьба приняла затяжной характер. Богдан 
Михайлович Хмельницкий возлагал 
надежды на православную Россию, он не 
раз обращался к московскому 
правительству с просьбой принять Украину 
под своё покровительство. 

Гетман Украины 
Богдан Михайлович Хмельницкий

(Л. Гриценко)

Украина

(ок. 1595-6.08.1657)



Затягивание Москвой решения 
по просьбам малороссийского 
казачества и православной 
шляхты о присоединении 
Малороссии к России, привело 
к тому, что Богдан 
Хмельницкий сделал 
соответствующее предложение 
турецкому султану Махмеду IV, 
который скоро ответил 
согласием. 

Российское правительство не 
могло допустить того, чтобы 
турецкие владения достигли 
почти центра России. 

Алексей Михайлович 
(польская гравюра, 
1664 год)



1 октября 1653 г. Земский 
собор в Москве постановил 
удовлетворить просьбы 
Малороссии о принятии её 
"под высокую руку" русского 
царя. Что означало 
неминуемую войну с 
Польшей. 

И уже 23 октября 1653 г. 
царь Алексей Михайлович 
объявил войну королю 
Польши Яну II Казимиру 
Вазе и сам отправился на 
театр военных действий.Король Польши Ян II Казимир Ваза

(Ян Матейко)



Навеки с русским народом. Переяславская рада. 8 января 1654 г., (Михаил Хмелько)

8 января 1654 г. в г. Переяславе Украинская рада в лице представителей 
Запорожского войска, Киевского, Брацлавского, Черниговского воеводств и 
5 казацких полков объявили о своем переходе вместе "с городами и 
землями" в российское подданство. 



Навеки вместе, (А. Хмельницкий)



Богдан Хмельницкий приводит Малороссию в подданство России, 
(Борис Чориков)



Весной 1655 завоевали города Вильно, Ковно и Гродно. 
Одновременно, опасаясь усиления Швеции, в июле 1656 
Россия объявила ей войну, после чего русские войска 
двинулись на Ливонию. После ряда успешных походов, 
русским все же пришлось отступить и заключить невыгодный 
мир со шведами в Кардиссе (тем более, что после смерти 
Хмельницкого началась «смута» и в Украине, потребовавшая 
новой войны с Польшей).  Крупным достижением русской 
дипломатии периода правления Алексея Михайловича было 
воссоединение Украины с Россией. 8 января 1654 
Переяславская Рада утвердила присоединение ряда 
украинских земель к России, что много лет спустя, во время 
заключительных мирных переговоров с Польшей 1667 года, 
приобрело международное признание. При Алексее 
Михайловиче велась борьба с турками и крымскими 
татарами за безопасность южных границ России. 
Продолжалось, причем довольно интенсивно освоение 
Сибири.



Война России и Польши 1654-1667 годов вскоре приобрела общеевропейское 
значение. В нее оказались втянутыми Швеция, Османская империя и зависимые от 
нее государства - Молдавия и Крым. 

Вначале русские войска достигли большого успеха, заняли Смоленск, Витебск, 
Минск, Ковно, а на Украине совместно с отрядами Богдана Хмельницкого 
освободили западноукраинские земли вплоть до Львова. 

Но тут в войну вступила Швеция, которая в короткий срок оккупировала 
значительную часть Польши. В этих условиях Россия заключила перемирие с 
Польшей и начала войну со Швецией (1656-1658гг). Целью России была не только 
защита завоеваний на Украине и в Белоруссии, но и борьба за выход к Балтийскому 
морю. Русские войска пробились к Риге и начали ее осаду. Русско-шведская война 
дала возможность Польше оправиться от поражения и вытеснить шведов со своей 
территории. И Польша, и Россия заключили мир со Швецией и начали между собой 
затяжную войну за Украину. 

В 1667 году было заключено Андрусовское перемирие на тринадцать с половиной 
лет, по которому за Россией закреплялся Смоленск и Левобережная Украина. Киев 
переходил к России на 2 года. 

В 1686 году был заключен мир, подтвердивший условия Андрусовского перемирия. 
Киев остался за Россией. 



Воссоединение Украины с Россией имело огромное 
значение для обоих государств:

· освободило народ Украины от национального и 
религиозного гнёта, спасло от порабощения Польшей и 
Османской империей, способствовало формированию 
украинской нации; 

· способствовало укреплению российской 
государственности. Удалось вернуть смоленские и 
черниговские земли. Это давало возможность начать 
борьбу за Балтийское побережье. Кроме того, открывалась 
перспектива расширения связей России с другими 
славянскими народами и государствами Запада. 



   Попытка отбить Смоленск в 1613-1615 гг. окончилась безрезультатно. Россия 
признала Смоленск за Речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 
года.
  1 февраля 1634 г. русская армия во главе с М.Б.Шеиным  осадила город, 
однако появление армии под командованием короля Речи Посполитой 
Владислава IV привело к тому, что русская армия сама оказалась в осаде и 
капитулировала. Шеин, герой обороны Смоленска в 1611 году, по возвращении 
в Москву был обвинен в измене и казнен.

Смоленск
Воспользовавшись 
ослаблением Русского царства 
в период Смутного времени, в 
1609-1611 гг.  армия Сигизмунда 
III осадила Смоленск и после 20 
месяцев город пал.  Защитники 
города заперлись в древнем 
(1101 г. постройки) Успенском 
соборе, в погребах которого был 
устроен пороховой склад, и 
взорвали себя вместе с 
церковью. Возглавлявший 
оборону воевода Шеин был взят 
в плен.

Осада Смоленска во время 
Русско-Польской войны 1609-1618



В 1654 г. к Смоленску вновь подступила 
русская армия во главе с царем Алексеем 
Михайловичем. 

16 августа 1654 г. был устроен штурм, 
оказавшийся неудачным. Поляки оценивали 
русские потери в 7 000 убитых и 15 000 
раненых. 
Тем не менее, исчерпав все средства 
сопротивления, смоленский гарнизон 
23 сентября 1654 г. капитулировал, и 
Смоленск окончательно был возвращен 
Русскому государству. 

Юридически его присоединение закрепило 
Андрусовское перемирие 1667 г. и 
подтвердил Вечный мир 1686 г. между 
Россией и Речью Посполитой.

"Царь Алексей Михайлович 
Романов". 

2004 г. С.П.Панасенко (Михалкин). 
Холст, масло.

Смоленск



     Взятие Смоленска в 1654 г., падение Смоленского 
воеводства и присоединение Смоленщины к Русскому 
царству оказали большое влияние на культуру тех лет. 

     В честь этого события была написана первая в России 
панегирическая «Песня о взятии Смоленска».

Запел Троил в чистом поле,
Здають Смоленск поневоле,
Перед царя из муру идут
И знамена под ноги кладут,
Падуть в ноги со слезами,
Горько плачуть и на знаменами.
Милосердной царь милостив,
Злости неверным всем спустил,
Абы злости не творили,
Государю верны были.Алексей Михайлович

(П.Рыженко)



     Хотя вхождение в Речь Посполитую продолжалось чуть 
менее полувека, за эти годы и годы предыдущего вхождения 
в Великое княжество Литовское, польская культура оказала 
влияние на смоленское дворянство, которое на протяжении 
всего XVIII века именовало себя «шляхетством». 
     По воспоминаниям Льва Энгельгардта, смоленские 
шляхтичи на протяжении столетия после возвращения 
Смоленска России предпочитали читать польские книги и 
брать себе жен из Польши, а не из «презираемой „России“». 
      При Анне Иоановне польские книги на Смоленщине 
были запрещены, за владение ими били кнутом и ссылали в 
Сибирь; запрещены были также браки с польками; однако 
смоляне жён из «России» по прежнему не брали, 
предпочитая браки в своей среде. Отец Энгельгардта в 
середине XVIII века был первым, кто нарушил этот 
негласный запрет и женился на женщине из «России».



Освоение Сибири в царствование 
Алексея Михайловича. 

Русские землепроходцы
При царе Алексее с конца 1640-х велось освоение Сибири, В 
западной Сибири казаки победили потомков хана Кучума. 
Русскими землепроходцами была открыта восточная Сибирь и 
Дальний Восток. Прославились в освоении Сибири:             А. 
Булыгин, О. Степанов, Е.Хабаров и другие. 

Были основаны города – Симбирск (1648), Нерчинск (1658), 
Иркутск (1659), Пенза (1663), Селенгинск (1666). 

В.Д. Поярков и Е.П.Хабаров положили начало присоединению 
к России Приамурья. До появления русских здесь проживали 
племена дауров,эвенков, натков, гиляков и другие, всего 
около 30 тысяч человек. Они не входили в какое-либо 
государство, ясака и дани никому не платили. Первые 
экспедиции на Амур стали подчинять местное население 
российскому подданству, обещав им защиту



В 1644 году в низовьях Колымы русские срубили зимовье 
Нижнеколымск. Оно стало базой для продвижения морем на 
восток и по рекам системы Колыма на юг, к Охотскому 
(Дамскому) морю.

В 1648 году Алексей Филиппов совершил второе плавание 
вдоль северного побережья Охотского моря, составил 
«Роспись Охот-реки морем…», первую лоцию северного 
побережья Охотского моря.

В 1649 году отряды Василия Сычева и Якова Семенова в 
поисках ясачных эвенков открыли Оленьский хребет (хребет 
Прончищева), завершив открытие Северо-Сибирской 
низменности.



     В 1648 г. экспедиция Семена Дежнёва за 80 лет до 
В. Беринга вышла к проливу между Азией и Северной 
Америкой. Именем Дежнёва названа самая восточная 
точка России. 
     Е.П. Хабаров в 1649 г. составил карту и изучил земли по 
Амуру. 

     Сибирский казак В.В. Атласов обследовал Камчатку и 
Курильские острова. 

     В Сибирском приказе обобщались все полученные 
сведения и материалы, на которые затем долгое время 
опирались западноевропейские ученые.



ПОЯРКОВ Василий Данилович (? - после 1668 г.) - 
землепроходец. 

      Выходец из старинного, но оскудевшего дворянского рода. При 
учреждении Якутского воеводства Василий Поярков послан 
"письменной головой" с воеводами Головиным и Гнебовым на реку 
Лена. Вскоре с отрядом в 130 человек направлен для розысков 
серебряных, медных и свинцовых руд на реках Шилка и Зея. Выступив 
в поход 15 июля 1643 г., Поярков спустился по Лене, Алдану до устья 
реки Гонома, пешком преодолев Становой хребет, достиг Зеи, а затем 
и Амура, который он принял за продолжение р. Шилка. Весной 1645 г. 
Поярков совершил плавание по Охотскому морю, оставляя в 
покоренных землях казачьи заставы. В своей экспедиции он пробыл 
три года и по возвращении в Якутск в июне 1646 г. составил подробное 
описание Приамурья. Вскоре был отозван в Москву и в 1658 г. 
пожалован чином "дворянина московского". Результатом экспедиции 
Пояркова стало расширение русских владений на Дальнем Востоке. 
Последнее упоминание в документах о Василии Пояркове относится к 
1668 г.



 ДЕЖНЁВ Семен Иванович (?-1б73 г.) - 
землепроходец, якутский казак, атаман (с 1665 г.). 

 Родился близ Устюга Великого. Участвовал в 
походах сибирских казаков к землям Крайнего 
Севера: побывал на острове Оймякон, был в 
числе русских людей, первыми проплывших по 
Индигирке до ее устья, морем дошел до р. 
Колыма. В 1648 г. вместе с холмогорским 
торговым человеком Федотом Алексеевым 
(Поповым) Дежнев возглавил поход на Чукотку 
в поисках р. Анадырь, о сказочных богатствах 
которой ходили легенды. 90 казаков, снарядив 
7 кочей, отправились в путь. Лишь один, самый 
большой корабль, на котором плыл Семен 
Дежнев и 25 его товарищей, сумел пройти 
между Азией и Америкой по неведомому 
проливу. Федот Алексеев погиб. Корабль 
Дежнева был выброшен на берег в 10 неделях 
пути от Анадырского устья. К низовьям 
Анадыря добралось лишь 12 человек. 



Перезимовав, казаки построили из выброшенного на берег 
леса лодки и двинулись вверх по реке. В среднем ее 
течении они заложили Анадырский острог, в котором Семен 
Иванович был начальным человеком до 1659 г. Его сменил 
сын боярский Курбат Иванов. Однако еще два года Дежнев 
оставался в Анадырском крае, добывая пушнину и "рыбий 
зуб" - моржовую кость. В 1662 г. с собранной анадырцами 
большой государевой казной он прибыл в Якутск и вскоре 
после этого был направлен местными воеводами в Москву. 

      В своих челобитных Дежнев описал свое путешествие и 
природу Анадырского края. В Москве он был пожалован 
чином якутского казачьего атамана. По возвращении в 
Сибирь служил на р. Оленек, а с 1669 г. на р. Вилюй. В 1670 
г. он вновь доставил в Москву "соболиную казну" и 
оставался в столице до конца своих дней. 



Экспедиция Федота Попова и 
Семена Дежнева 1648 — 1649 гг.



Из крестьян Устюжского уезда. 
В 1628-1630 гг. предпринял поездку в Мангазею за 

пушниной. В последующие годы занимался торговлей 
пушниной, солеварением, организацией земледелия в 
районе р. Куга. В 1649 г. Хабаров предложил якутскому 
воеводе Д.А. Францбекову план покорения Даурского края 
- огромных земель вокруг реки Амур, заявив, что берется 
снарядить экспедицию за свой счет. В поход Хабаров с  70 
"охочими людьми" выступил осенью 1649 г. Видимо, 
никакого кратчайшего пути в Даурию он не знал, так как 
отряд его двинулся путем его предшественника - казака 
Юрьева - по реке Олекма и далее волоком на Амур. В 
Даурии Хабаров нашел лишь пустые улусы: население, 
узнав о приближении казаков, откочевало из этих мест. 
Оставив в одном из брошенных даурами городков часть 
своего отряда, он повернул назад.     

ХАБАРОВ Ерофей Павлович (прозванный Святитским) 
(ок. 1610 - после 1667 гг.) - землепроходец.



 Вернувшись в Якутск, Ерофей Хабаров 
отдал воеводе "чертеж" Даурской земли и 
сообщил о ее богатствах, о том, что она 
"против всей Сибири будет всем 
украшена и изобильна".
      Заново набрав 117 человек, Хабаров 
вновь отправился на Амур. Воевода дал 
ему 21 казака и 3 небольших пушки. Но 
на этот раз дауры вступили в бой с 
отрядом Хабарова. Устоять против 
ружейного и пушечного огня русских они 
не смогли и принуждены были 
согласиться на выплату ясака. Двигаясь 
все дальше, Хабаров пришел в землю 
дючеров. В сражении 24 марта 1652 г. под 
Ачанским городком отряд Хабарова 
одержал верх, но сам он был ранен.
      В 1655 г. он был пожалован чином 
сына боярского и послан в Сибирь 
управлять Усть-Кутской волостью. 

Сибирский приказ   
установил оклад 
в размере 10 рублей 
деньгами, 10 четвертей 
ржи, 10 четвертей овса 
и полутора пуда соли 
в год. Так в Москве 
оценили заслуги 
землепроходца. 



Экспедиция Ерофея Хабарова 
1649 — 1653 гг.



…История открытия Сибири и Дальнего Востока не 
ограничивается этими подвигами и героями, совершавшими 
уникальные в истории географических открытий походы. Не 
так давно исследователь М. И. Белов отыскал в архивах 
данные о 177 плаваниях сибирским берегом Ледовитого 
океана в период с 1633 по 1689 год. Это далеко не все 
сведения. Полностью архивы еще не прочитаны, не 
описаны. А были и сухопутные походы! А сколько людей не 
смогли, погибнув, передать сведения о своих открытиях?!
    В 1896 году немецкий этнограф и историк первобытного 
общества Карл Вейле писал: «С завоеванием северной и 
Восточной Сибири для России начинается тот длинный 
период тихой, но сознательной и обдуманной работы, 
благодаря которому теперь Российское государство 
обладает чудовищными по пространству колониальными 
владениями…» и «чисто научное отношение к делу 
проявилось у русских даже ранее, чем у гордящихся 
древностью своей культуры западноевропейских наций».



Следует подчеркнуть, что ни в XVII веке, когда основной сферой 
деятельности русских в Сибири была добыча пушнины, 
моржового клыка, ни в XVIII веке, когда русские стали развивать 
на юге Сибири сельское хозяйство и промышленность, местное 
население не подвергалось жестокой эксплуатации, не 
сгонялось со своей родины, как было, например, в истории 
завоевания европейскими государствами Центральной и 
Северной Америки. Русские занимали пустующие пространства 
и сами их обрабатывали.

В XVIII веке изменились задачи у первопроходцев. Если раньше 
они мечтали об открытиях и присоединении к России земель, то 
теперь пришла пора научных исследований, географических 
описаний, геологических изысканий, поисков дорог, 
связывающих регионы Сибири друг с другом, а также — с 
Восточной Европой, укрепления пограничных районов и, 
конечно же, дальнейшего расширения границ империи.



    Мы называем героев освоения Сибири людьми государственного 
мышления, сознающими меру ответственности за порученное дело, 
понимающими важность этого дела для России, которая посылала 
самых сильных и отважных сыновей в Сибирь, на Север, на Аляску, 
потому что иначе поступать не могла по следующим причинам: 
   1. В эпоху Великих географических открытий государства 
Западной Европы захватили и в XVIII веке продолжали захватывать 
богатейшие страны в Америке, Африке, Азии, подбираясь с юга и 
востока к границам России, обогащаясь, усиливаясь. Развитие 
огнестрельного оружия, демографический взрыв в Западной Европе 
провоцировал это движение; 
   2. В Восточной Европе тоже был заметен демографический взрыв, 
а значит, и здесь росло социальное напряжение; 
   3. Если бы русские не осуществили колонизацию Сибири, то туда 
явились бы другие; 
   4. Это усложнило бы социально-политическую ситуацию в России.
Колонизация Сибири была объективна для России, а значит, 
необходима. И эту необходимость осознавали многие герои-
первопроходцы.



Ещё Алексей Михайлович пытался наладить торговлю с 
Персией, Хивой, Бухарой и Индией. У него было два пути 
в южные страны: по Черному морю в Средиземное, но 
турки не пускали здесь русских; и по Каспийскому морю, 
где царь решил построить флот, но восстание Степана 
Разина дестабилизировало здесь обстановку. Попытки 
найти сухопутные пути в Индию провалились.
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