
РОССИЯ В XVII 
ВЕКЕ

Лекция по отечественной истории



ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ
⦿ Избрание Михаила Романова
⦿ Внешняя политика: мирные 

договоры с Польшей и 
Швецией

⦿ Реформы Михаила Романова
⦿ Начало царствования Алексея 

Михайловича



МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ



ПОДВИГ СУСАНИНА



КРАТКАЯ СПРАВКА
Михаил Фёдорович Романов (1596—1645) — 

первый русский царь из 
династии Романовых (правил с 27 марта 1613 
года), был избран на царствование Земским 
собором 21 февраля (3 марта) 1613 года. Сын 
боярина Фёдора Никитича 
Романова (впоследствии — Патриарха 
Московского Филарета) и боярыни Ксении 
Ивановны Романовой (урождённой Шестовой). 
Приходился двоюродным племянником 
последнему русскому царю из московской 
ветви династии Рюриковичей, Фёдору I 
Иоанновичу.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА
⦿ Получив на московском троне молодого, 

неопытного монарха, бояре могли надеяться 
оказывать давление на царя.

⦿ Отец Михаила, патриарх Филарет некоторое 
время состоял в лагере Лжедмитрия II.

⦿ Патриарх Филарет, кроме того, пользовался 
несомненным авторитетом в рядах 
духовенства.

⦿ Род Романовых в меньшей степени запятнал 
себя сотрудничеством с «непатриотичным» 
польским правительством в 1610—1612 годах. 

⦿ С Анастасией Захарьиной-Юрьевой, первой 
женой царя Иоанна Грозного, был связан 
наиболее либеральный период его правления.



ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ (РОМАНОВ)



ПРИ ГОДУНОВЕ ПОДВЕРГЛИСЬ 
ОПАЛЕ ПО ЛОЖНОМУ ДОНОСУ
При Борисе Годунове Романовы подверглись 

опале. В 1600 году начался розыск по 
доносу дворянина Бартенева, служившего 
казначеем у Александра Романова — дяди 
будущего царя. Бартенев донес, что 
Романовы хранят у себя в казне волшебные 
коренья, намереваясь «испортить» 
(умертвить колдовством) царскую семью. 
Из дневника польского посольства следует, 
что отряд царских стрельцов совершил 
вооруженное нападение на подворье 
Романовых. 26 октября 1600 г. братья 
Романовы были арестованы. 



ЛЖЕДМИТРИЙ ИХ ПОМИЛОВАЛ
В 1605 году Лжедмитрий I, желая на деле 

доказать родство с домом Романовых, 
вернул из ссылки оставшихся в живых 
членов фамилии. Были возвращены Фёдор 
Никитич (в монашестве Филарет) с 
женой Ксенией Ивановной (в монашестве 
Марфа) и детьми, и Иван Никитич. 



МАТЬ ЦАРЯ – ИНОКИНЯ МАРФА



ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОСКВЫ 
СКРЫВАЛИСЬ В КОСТРОМЕ

После свержения Шуйского и прихода к 
власти Семибоярщины оказался в Москве, 
где и находился всё то время, пока город 
осаждали русские ополченцы. После 
освобождения Москвы осенью 1612 года 
Марфа Ивановна с сыном Михаилом 
поселились сперва в 
костромской вотчине Романовых, 
селе Домнине (см. легенду об Иване 
Сусанине), а затем укрывались от 
преследования польско-литовских отрядов 
в Ипатьевском монастыре в Костроме.



РЕШЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ
13 (23) марта 1613 года послы от Земского 

собора, избравшего 16-летнего 
Михаила царём, во главе с архиепископом 
Рязанским Феодоритом, келарём Троице-
Сергиева монастыря Авраамием 
Палицыным и боярином Фёдором 
Ивановичем Шереметевым прибыли 
в Кострому; 14 (24) марта они были 
приняты в Ипатьевском монастыре. Здесь 
они огласили решение Земского собора об 
избрании Михаила Фёдоровича на 
московский престол.



ИНОКИНЯ МАРФА В ОТЧАЯНИИ
Инокиня Марфа была в отчаянии, она слёзно 

умоляла сына не принимать столь тяжкое 
бремя. Михаил и сам долго колебался. 
После обращения к матери и Михаилу 
рязанского архиепископа Феодорита 
Марфа дала своё согласие на возведение 
её сына на престол. Через несколько дней 
Михаил выехал в Москву. Мать 
благословила его на царство Феодоровской 
иконой Божией Матери, и с этого момента 
икона стала одной из святынь дома 
Романовых. 



ПРИЗВАНИЕ НА ЦАРСТВО



ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ
По дороге он останавливался во всех 

крупных городах: Костроме, Нижнем 
Новгороде, Владимире, Ярославле. Прибыв 
в Москву, он отправился через Красную 
площадь в Кремль. У Спасских ворот его 
встречали крестным ходом с главными 
государственными и церковными 
реликвиями. Затем он молился у гробниц 
русских царей в Архангельском соборе и у 
святынь первопрестольного Успенского 
собора.



СКИПЕТР ЦАРЯ МИХАИЛА



ТОЧНАЯ ДАТА ВЕНЧАНИЯ

11 (21) июля 1613 
года в Успенском 
соборе Московского Кремля 
состоялось венчание 
Михаила на царство, 
ознаменовавшее основание 
новой правящей династии 
Романовых.



ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА 



ИСТОРИК НИКОЛАЙ 
КОСТОМАРОВ О НОВОМ ЦАРЕ

Об этом периоде историк Н. И. Костомаров говорит 
следующее: «Близ молодого царя не было людей, 
отличавшихся умом и энергией: все только одна 
рядовая посредственность. Прежняя печальная история 
русского общества приносила горькие плоды. 
Мучительства Ивана Грозного, коварное правление 
Бориса, наконец, смуты и полное расстройство всех 
государственных связей выработали поколение жалкое, 
мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало 
способны были стать выше повседневных интересов. 
При новом шестнадцатилетнем царе не явилось ни 
Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил 
был от природы доброго, но, кажется, 
меланхолического нрава, не одарен блестящими 
способностями, но не лишен ума; зато не получил 
никакого воспитания и, как говорят, вступивши на 
престол, едва умел читать».



ВОЕННАЯ РЕФОРМА: ПРЕДПОСЫЛКИ
В начале XVII века для борьбы с польским 

войском нанимались войска со всей 
Европы, но пользы от них было немного. В 
частности, в Тверском сражении 11 
июля 1609 года французская и немецкая 
конница не выдержала атаки польско-
литовских гусар и обратилась в паническое 
бегство, понеся тяжёлые потери. 



ШВЕДСКИЙ ОБРАЗЕЦ
Но немецкая и шведская пехота, 

находящаяся в центре, выдержала 
и стойко отразила польскую 
атаку. Михаил Скопин-
Шуйский обратил внимание на их 
качества и решил организовать 
русское войско по нидерландскому 
образцу, которого придерживались 
и шведы. 



САБЛИ ЦАРЯ МИХАИЛА



СОЗДАНИЕ НОВОЙ АРМИИ
Новое войско было собрано в Новгороде и 

состояло преимущественно из крестьян-
ополченцев, насчитывало 18 000 человек. 
Это войско обучал бельгиец Христиер 
Сомме. Люди обучались, в частности, 
военному строю, а также владению 
оружием. Тактика борьбы с кавалерией 
подразумевала ряд пикинёров, 
прикрывавший мушкетёров. Поэтому 
основным оружием войска были пехотные 
пики и пищали. 



РАТНЫЕ ЛЮДИ НОВОГО СТРОЯ



ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛКОВ
В 1631 в Москве было сформировано 2 

солдатских полка, в каждом по 1600 
человек. Вначале они комплектовались из 
беспоместных детей боярских, однако те 
не проявляли интереса к пехотной 
службе — к сентябрю их записалось лишь 
около 60 человек. Поэтому в полки 
разрешили принимать стрелецких детей, 
«охочих вольных людей», казаков и др., в 
результате чего к декабрю 1631 года 
численность полков составила уже 3323 
человека.



ОНИ ХОРОШО ПРОЯВИЛИ СЕБЯ
В начале русско-польской войны 

1632—1634 годов было сформировано 10 
полков нового строя, численностью до 17 
000 человек. Они хорошо проявили себя в 
войне, успешно противостояв численно 
превосходящей польской армии, однако 
война окончилась для России неудачно. 
После войны полки были распущены. 
Иностранцы, по желанию, могли вернуться 
домой или остаться на Руси. Причиной 
этого были экономические трудности.



ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ГУСАРЫ
Первые гусарские роты в России появились 

в Смоленскую войну 1632—1634 годов. 
Комплектовались они первоначально 
выходцами из Речи Посполитой.

7 января 1634 года по царскому указу была 
организована сводная шквадрона 
«гусарсково да… рейтарсково, да… 
драгунского строю». В 1650 году гусарские 
роты были развернуты в тысячный полк 
«гусарского строя» за счет беспоместных 
«новиков» из детей боярских. 



СТОЛБОВСКИЙ МИР
В январе 1616, после прекращения военных 

действий между Россией и Швецией, в Старой 
Руссе съехались делегации Швеции и России 
для проведения мирных переговоров. 
Посредниками выступали англичанин Джон 
Мерик и голландские послы. Но через два 
месяца из-за выявившихся глубоких 
разногласий переговоры были сорваны, и в 
феврале члены делегаций разъехались по 
своим странам. Однако необходимость в их 
возобновлении была ясна, и почти через год, в 
декабре 1616, по инициативе шведской 
стороны, они были возобновлены в 
деревне Столбово, близ Тихвина, в 53 км от 
современной Новой Ладоги, на реке Сясь.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТУПКИ
Согласно тексту договора, новгородские 

земли разделялись между двумя 
государствами: России возвращали 
захваченные в годы Смуты Великий 
Новгород и всю Новгородскую вотчину, в 
том числе Ладогу, Порхов, Гдов с уездами, 
и всё захваченное шведами на этой 
территории казённое и церковное 
имущество. Швеции отходили русские 
города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, 
вся Нева и Орешек с уездом



НА КАРТЕ ВЫГЛЯДИТ ТАК …



ОЦЕНКИ ДОГОВОРА
Было утверждено право свободной торговли для 

торговых людей двух сторон. Но шведским 
купцам не дозволялось ездить с товарами 
через Московское государство в 
Персию, Турцию и Крым, а московским — 
через Швецию в Англию, Францию и другие 
западноевропейские страны.

Обе договаривающиеся страны обязывались не 
переманивать перебежчиков из-за рубежа и 
передавать тех, кто уже перешёл границу.

Столбовский мир совершенно отрезал Россию 
от Балтийского моря, что позволило королю 
Густаву Адольфу считать договор крупной 
победой шведской армии и дипломатии. 



РЕЧЬ ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ В 
ПАРЛАМЕНТЕ:
⦿ Одно из величайших благ, дарованных Богом 

Швеции, заключается в том, что русские, с 
которыми мы издавна были в сомнительных 
отношениях, отныне должны отказаться от 
того захолустья, из которого так часто 
беспокоили нас. Россия — опасный сосед. Её 
владения раскинулись до морей Северного и 
Каспийского, с юга она граничит почти с 
Чёрным морем. В России сильное дворянство, 
множество крестьян, народонаселённые 
города и большие войска. Теперь без нашего 
позволения русские не могут выслать ни одной 
лодки в Балтийское море. 



РУССКИЕ ТОЖЕ ДОВОЛЬНЫ
Московские власти также были довольны 

заключением мира, хотя и на тяжёлых 
условиях. Во-первых, они добились 
возвращения Великого Новгорода с его 
землями, отказавшимися присягнуть 
шведской короне. Во-вторых, Москва, 
обеспечив тыл, получила возможность 
беспрепятственно продолжать войну 
с Польшей за возвращение захваченных 
русских территорий на западных рубежах. 



С ПОЛЯКАМИ РЕШИТЬ ДЕЛО 
ОКАЗАЛОСЬ ТРУДНЕЕ
В 1616 году польско-литовское войско во 

главе с Владиславом Вазой и литовским 
гетманом великим Яном Ходкевичем вновь 
вторглось в пределы России с целью 
свержения царя Михаила Федоровича 
Романова. Польско-литовским войскам 
удалось снять осаду Смоленска и 
продвинуться до Можайска, где они были 
временно остановлены. Вторжение дало 
возможность интервентам дойти до Москвы 
и даже предпринять неудачный штурм 
города.



КОРОЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ



НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ
После неудачи под Москвой главные силы 

армии Речи Посполитой расположились 
в районе Троице-Сергиева монастыря, 
казаков — в районе Калуги. Присутствие 
вражеских армий, истощение от 
многолетней Смуты и войн и внутренняя 
нестабильность заставили русское 
правительство согласиться на мирные 
переговоры на невыгодных для себя 
условиях.



УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ
⦿ Срок перемирия устанавливался в 14 лет и 

6 месяцев с 25 декабря (4 января) 1619 
года по 25 июня (5 июля) 1633 года.

⦿ Россия уступала Речи Посполитой 
следующие города: Смоленск, 
Рославль, Дорогобуж, Белую, Серпейск, Тр
убчевск, Новгород-
Северский, Чернигов, Монастырский с 
окрестными землями.

⦿ Речь Посполитая возвращала России 
города: Козельск, Вязьма, Мещовск, Мосал
ьск взамен городов Почепа, Стародуба.



УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ - 2
⦿ Указанные территории должны были быть 

переданы до 15 (25) февраля 1619 года 
вместе с жителями и имуществом. 
Вернуться в Россию разрешалось только 
купцам, дворянам и православному 
духовенству.

⦿ До 15 (25) февраля 1619 года с русской 
территории должны были быть выведены 
как польско-литовские войска, так и 
украинские казаки.

⦿ Русский царь лишался титулов правителя 
ливонского, смоленского и черниговского.



НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ И 
СЕГОДНЯ НАЗЫВАЕТСЯ ТАК ЖЕ



ЕЩЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕМИРИЯ
⦿ 5 (25) февраля должен был произойти обмен 

военнопленными.
⦿ Возвращению русской стороне подлежала икона 

святого Николая, захваченная в Можайске.
⦿ Русская и польско-литовская стороны обязывались 

летом 1619 года выслать на новую границу 
комиссаров для межевания земель.

⦿ Русским и польско-литовским купцам 
предоставлялось возможность свободного 
перемещения по территории страны, за 
исключением Москвы, Вильны и Кракова.

⦿ Владислав Ваза сохранял право именоваться царем 
русским в официальных бумагах польско-
литовского государства.



ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ
Деулинское перемирие является 

крупнейшим успехом Речи Посполитой в 
противостоянии с Русским государством. 
Граница между двумя государствами 
отодвинулась далеко на восток, почти 
вернувшись к границам времён Ивана III. С 
этого момента и до 
перехода Ливонии к Швеции в 1622 
году территория Речи Посполитой достигла 
максимального размера в истории — 990 
тыс. км². 



ПЕРЕМИРИЕ ЗАВЕРШИЛО СМУТУ

Король польский и великий князь 
литовский впервые стал 
официально претендовать на 
русский трон. Тем не менее, 
перемирие ознаменовало отказ 
Речи Посполитой от продолжения 
интервенции в Россию и подвело 
итог многолетней Смуте в Русском 
государстве.



ОРАНЖЕВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПОТЕРЯНЫ РОССИЕЙ



НАРУШЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ 
В 1632 ГОДУ

Перемирие было досрочно нарушено Россией 
в 1632 году с началом Смоленской войны. 
По её итогам было ликвидировано одно из 
самых позорных для России условий 
Деулинского перемирия — Владислав 
отказался от прав на царский трон. 
Окончательно территориальные потери 
перемирия были возмещены по 
итогам русско-польской войны 1654-67 
годов.



ЦАРЬ СРЕДИ БОЯР



СМОЛЕНСКАЯ ВОЙНА 1632 Г. 
Война 1632—1634 годов между Русским 

царством и Речью Посполитой. Россия 
пыталась восстановить контроль 
над Смоленском и прилежащими 
территориями, вошедшими в состав Речи 
Посполитой по результатам войны 1605—1618 
годов. Война велась в контексте 
внешнеполитического курса России XVI—XVIII 
веков, который был нацелен на решение трёх 
задач: возврат западнорусских земель, 
обеспечение выхода 
к Балтийскому и Чёрному морям, а также 
достижение безопасности южных границ от 
набегов крымского хана. 



МЕЧТЫ О РЕВАНШЕ
Война началась в период «бескоролевья» в 

Речи Посполитой. После 
смерти Сигизмунда III, последовавшей 
в 1632 году, его сын Владислав не успел 
ещё утвердиться на престоле, и в Москве 
решили, что наступил благоприятный 
момент для реванша. В Европе в это время 
бушевала Тридцатилетняя война. Польша 
входила в коалицию католических 
государств во главе с Габсбургами. В этой 
ситуации естественным союзником России 
стала ярая противница Габсбургов — 
протестантская Швеция.



СБОР ВОЙСК
До августа 1632 года русское правительство 

не могло решиться на активные действия. 
Только 9 августа воевода Михаил Шеин 
получил приказ выдвинуться из Москвы 
в Можайск. Войска собирались в трёх 
пунктах. В Можайске собирался Большой 
полк Шеина; во Ржеве формировался 
Передовой полк князя Семёна 
Прозоровского и Ивана Кондырева; 
в Калуге собирался Сторожевой полк 
стольника Богдана Нагого.



ВОЙСКА ДВИЖУТСЯ К СМОЛЕНСКУ
5 декабря 1632 года армия Михаила 

Шеина собралась под Смоленском. 
Перебежчики доносили, что в гарнизоне 
города 7 000 человек. Шеин принимает 
решение организовать осаду. В 6 верстах 
от Смоленска на левом берегу Днепра, 
воевода построил острог с «теплыми 
избами» и перекинул через реку два моста. 
Солдатские полки встали вплотную у 
города с юго-восточной стороны и 
соорудили траншеи и туры для пушек. 



ПОЛНОСТЬЮ БЛОКИРОВАТЬ 
ГОРОД НЕ УДАЛОСЬ

Часть войск была выдвинута в Оршанский и 
Мстиславский поветы для блокирования 
войск Гонсевского. На западной стороне 
Смоленска был расположен «острожек» 
князя Прозоровского. К острожку 
примыкали шанцы полка Вилима Кита. На 
юго-восточной стороне расположились 
полки Александра Лесли (русский полк 
солдатского строя и полк наёмников). Но 
полной блокады города установить не 
удалось



ОСАДА СМОЛЕНСКА
В начале марта 1633 из Москвы прибыла 

осадная артиллерия. После установки 
орудий русские войска начали обстрел 
города. 26 мая был произведён подрыв 
стены и начат штурм, но за стеной русских 
встретил земляной вал с установленной 
артиллерией и штурм был отбит. 10 июня 
последовал новый штурм, после подрыва 
мины. Встретившим сильный 
артиллерийский огонь русским пришлось 
отступить. После этого воевода Шеин 
оставил попытки взять город приступом и 
вернулся к осаде.



ВТОРЖЕНИЕ ТАТАР
В середине июня 20-30 тысяч крымских татар под 

командой Мубарек-Гирея пошли на Русь. Это 
нападение стало результатом договорённостей, 
достигнутых посольством короля Владислава. 
Татары разорили Московский, 
Оболенский, Серпуховский, Тарусский,  уезды. 
Русскому правительству удалось организовать 
большой поход против татар, в 20-х числах августа 
1633 года ногайские улусы подверглись 
разорению, и Мубарек-Гирей поспешил вернуться 
в Крым. Однако, это успело сказаться на 
смоленской армии. Многие дворяне и дети 
боярские, чьи имения располагались вблизи 
«южных украин», самовольно покинули войско 
Шеина, чтобы защитить свои владения.



МАССОВОЕ ДЕЗЕРТИРСТВО
В войсках Шеина сложилась 

катастрофическая ситуация. Началось 
массовое дезертирство. Солдаты наёмных 
полков начали покидать позиции и уходить 
в польский лагерь. Дворяне «видя 
татарскую войну, что у многих 
поместья и вотчины повоеваны, и 
матери, и жены, и дети в полон 
поиманы, из-под Смоленска разъехались, 
а остались под Смоленском с боярином и 
воеводою немногие люди», докладывали в 
Москве.



КАПИТУЛЯЦИЯ ШЕИНА



ЗАВЕРШЕНИЕ ОСАДЫ СМОЛЕНСКА
Осада закончилась, Шеин занял оборону в своем 

лагере. Воевода приказал рыть новые окопы, 
так как не хотел бросить осадную 
артиллерию. 9 октября армия короля заняла 
село Жаворонки, перекрыла Московскую 
дорогу и окружила армию Шеина. 
Прикрывавшие Жаворонкову гору полк 
наёмников полковника Томаса Сандерсона и 
солдатский полк полковника Тобиаса Унзена, 
атакованные гусарами, с большими потерями 
отступили в лагерь Шеина. Полного разгрома 
этих полков удалось избежать благодаря 
решительным действиям солдатского полка 
Александра Лесли, прикрывшего отход.



ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ О ПОБЕДЕ



ПОЛЯНОВСКИЙ МИР С ПОЛЬШЕЙ
Несмотря на успех под Смоленском, королю не 

удалось развить наступление. Путь на Москву 
прикрывала 10-тысячная русская армия во 
главе с князьями Дмитрием Черкасским и 
Дмитрием Пожарским. Провалилась попытка 
вернуть крепость Белую. Русский гарнизон в 
тысячу человек отбил все атаки польско-
литовской армии. В июне 1634 года на реке 
Поляновке был заключен «Поляновский мир» 
между Россией и Польшей, подтвердивший в 
основном границы, 
установленные Деулинским перемирием. К 
России отошёл только один город — Серпейск. 
По договору Владислав отказался от претензий 
на русский трон. 



МОСКОВСКИЙ БЫТ В ЕГО 
ВРЕМЕНА



«ВЕСТИ-КУРАНТЫ» – ПЕРВАЯ 
РУССКАЯ ГАЗЕТА

Газета начала постоянно выходить 
в Москве в 1621 году (хотя отдельные выпуски 
появлялись ещё в июне 1600 года) для 
информирования царя Михаила 
Фёдоровича и боярской думы и продолжала 
издаваться вплоть до начала XVIII века, пока 
в 1702 году не превратилась в 
печатные ведомости.

Газета была рукописной и 
готовилась дьяками Посольского приказа в 
нескольких экземплярах специально для царя 
и его приближённых, которым её зачитывали 
вслух (об этом говорит помета «государю 
чтено и боярам»). 



ВЫГЛЯДЕЛА ТАК …



ЖЕНИТЬБА ЦАРЯ
В 1616 году царю Михаилу исполнилось 

двадцать лет. Царица-инокиня Марфа, в 
согласии с боярами, решилась устроить 
смотрины невест — царю подобало 
жениться и явить миру законного 
наследника, чтобы не было смут. Девушки 
съезжались в Москву на смотрины, но мать 
заранее выбрала сыну девушку из знатной 
боярской семьи, близкой к семье её 
родственников Салтыковых.



ЦАРЬ СПУТАЛ ПЛАНЫ МАРФЫ
Михаил, однако, спутал её планы: обходя ряды 

красавиц, молодой царь остановился перед 
боярышней Марией Хлоповой. Царскую 
невесту поселили во дворце и даже нарекли 
новым именем Анастасия (в память о первой 
жене Ивана Грозного). Вместе с девушкой ко 
двору прибыла и её многочисленная родня. Но 
внезапно девушка заболела, в течение 
нескольких дней у неё была частая рвота. 
Осмотревшие её придворные доктора 
(Валентин Бильс и лекарь Балсырь) выдали 
заключение: «Плоду и чадородию от того 
порухи не бывает».



ФИЛАРЕТ ОСУДИЛ СЫНА
Марию вместе с бабкой, тёткой и двумя дядями 

Желябужскими, разлучив с родителями, 
отправили в ссылку в Тобольск. Но Михаил 
Фёдорович продолжал получать известия о 
здоровье бывшей невесты.

В 1619 году вернулся из плена отец царя, 
митрополит Филарет, и был посвящён в 
патриархи. С его появлением влияние матери 
на Михаила заметно уменьшилось. Филарет не 
согласился с женой и осудил сына за 
малодушное поведение. Невесту и её 
родственников перевели в Верхотурье, а через 
год — в Нижний Новгород.



НОВАЯ ЖЕНА ДОЛГО НЕ ПРОЖИЛА
Инокиня Марфа нашла Михаилу Фёдоровичу 

новую невесту — родовитую княжну Марию 
Владимировну Долгорукую из древнего 
рода потомков черниговских князей — 
Рюриковичей. Свадьба состоялась 18 
сентября 1624 года в Москве. Но через 
несколько дней молодая царица заболела и 
через пять месяцев умерла. Летопись 
называет смерть Марии Божьей Карой за 
оскорбление ни в чём не повинной 
Хлоповой.



ТЕРЕМ ЦАРЕВЕН



ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА ЕВДОКИЯ
В 1626 году царю Михаилу Романову шёл 

тридцатый год и был он бездетный вдовец. 
Для новых смотрин привезли 60 красавиц из 
знатных семей. Но приглянулась ему одна из 
прислужниц — дочь можайского 
дворянина Евдокия Стрешнева, дальняя 
родственница боярышни, приехавшей на 
смотрины. Скромная свадьба состоялась 5 
февраля 1626 года в Москве. Молодых 
обвенчал сам патриарх Филарет, отец жениха. 
Причём царь ввел Евдокию в кремлёвские 
палаты всего за три дня до объявления 
венчания, боясь, как бы враги не испортили 
девушку. До того отец и братья сами стерегли 
её дома. 



ВЕНЧАНИЕ ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННИКА



ПОТОМСТВО МИХАИЛА И ЕВДОКИИ
⦿ Ирина Михайловна (22 апреля 1627 — 8 апреля 1679)
⦿ Пелагея Михайловна (1628—1629) — умерла в младенчестве
⦿ Алексей Михайлович (19 марта 1629 — 29 января 1676) — 

русский царь
⦿ Анна Михайловна (14 июля 1630 — 27 октября 1692)
⦿ Марфа Михайловна (1631—1632) — умерла в младенчестве
⦿ Иоанн Михайлович (2 [12] июня 1633—10 [20] января 1639) — 

умер в 5 лет
⦿ Софья Михайловна (1634—1636) — умерла в младенчестве
⦿ Татьяна Михайловна (5 января 1636, Москва — 24 

августа 1706, Москва)
⦿ Евдокия Михайловна (1637) — умерла в младенчестве
⦿ Василий Михайлович (25 марта 1639 — 25 марта 1639) — 

младший сын; 



ЦАРСКАЯ ЖЕНА ЕВДОКИЯ



СМЕРТЬ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

Скончался 13 (23) июля 1645 
года от водяной 
болезни неизвестного 
происхождения в возрасте 
49 лет. Похоронен 
в Архангельском 
соборе Московского 
Кремля.



ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ



ДЕТСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
До пятилетнего возраста молодой царевич 

Алексей оставался на попечении у царских 
«мам». С пяти лет под 
надзором Б. И. Морозова он стал учиться 
грамоте по букварю, затем приступил к 
чтению Часослова, Псалтыри и Деяний 
святых апостолов, в семь лет начал 
обучаться письму, а в девять — церковному 
пению. 



ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
  С течением времени у ребёнка (11—13 лет) 

составилась маленькая библиотека; из 
книг, ему принадлежавших, упоминаются, 
между прочим, «Лексикон» и 
«Грамматика», изданные в Литве, а также 
«Космография». В числе предметов 
«детской потехи» будущего царя 
встречаются: конь и 
детские латы «немецкого дела», 
музыкальные инструменты, немецкие 
карты и «печатные листы» (картинки). 



ХАРАКТЕР И УВЛЕЧЕНИЯ
Со вступлением на престол царь Алексей 

стал лицом к лицу с целым рядом 
вопросов, волновавших русскую жизнь XVII 
века. Мало подготовленный к разрешению 
такого рода вопросов, он первоначально 
прислушивался к мнению бывшего своего 
дядьки Б. И. Морозова, но вскоре и сам 
стал принимать самостоятельное участие в 
делах. 



ПЕРЕД ГРОБНИЦЕЙ ФИЛИППА



«ТИХИЙ» САМОДЕРЖЕЦ
Самодержавный русский царь, судя по его 

собственным письмам, обладал 
замечательно мягким, добродушным 
характером, был, «гораздо тихим». 
Духовная атмосфера, среди которой жил 
царь Алексей, его воспитание, характер и 
чтение церковных книг развили в нём 
религиозность. По понедельникам, средам 
и пятницам царь во все посты ничего не 
пил и не ел и вообще был ревностным 
исполнителем церковных обрядов.



ОХОТА БЫЛА ЕГО СТРАСТЬЮ



ПО СЛОВАМ ВРАЧА …
Сэмюэль Коллинз — английский врач при 

царском дворе — сообщал:
«Забава его состоит в соколиной и псовой охоте. 

Он содержит больше трехсот смотрителей за 
соколами и имеет лучших кречетов в свете, 
которые привозятся из Сибири и бьют уток и 
другую дичь. Он охотится на медведей, 
волков, тигров, лисиц или, лучше сказать, 
травит их собаками. Когда он выезжает, 
Восточные ворота и внутренняя стена города 
запираются до его возвращения. Он редко 
посещает своих подданных… Когда Царь 
отправляется за город или в поле для 
увеселений, он строго приказывает, чтобы 
никто не беспокоил его просьбами».



БОЛЬШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПЕЧАТЬ



ЗАБОТИЛСЯ О НУЖДАХ АРМИИ
Известно, что Алексей Михайлович лично 

занимался вопросами организации армии. 
Сохранилось штатное расписание 
рейтарского полка, выполненное самим 
государем. Секретарь датского посольства 
Андрей Роде, свидетельствует, что 
государь занимался и артиллерией. Как 
записал он в своем дневнике: 11 апреля 
1659 года «Полковник (Бауман) показал 
нам тоже чертеж пушки, которую 
изобрел сам великий князь (царь Алексей 
Михайлович)»



НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИЗ ИНСТРУКЦИИ, 
НАПИСАННОЙ ЦАРЕМ
А полковники бы, за помощию Божиею, стояли 

смело, и то есть за помощию Его Святою. 
Да им же, начяльным, надобно крепко тое 
меру, в какову близость до себя и до полку 
своего неприятеля допустя, запалить, а не 
так, что полковник или началные со своими 
ротами по неприятелю пропалят, а 
неприятели в них влипают, и то стояние и 
знатье худое и неприбылно… Добро бы, за 
помощию Божиею, после паления 
рейтарского или пешего строя, 
неприятельския лошади побежали и 
поворачивались… И ружья в паленье держали 
твердо и стреляли они же по людям и по 
лошадем, а не по аеру.



РЕЙТАР ВЫГЛЯДЕЛ ПРИМЕРНО 
ТАК …



СЛЕДИЛ ЗА ДЕЛАМИ ЕВРОПЫ
Алексей Михайлович очень интересовался 

европейской прессой, с которой 
знакомился по переводам, выполненным 
в Посольском приказе. Одну из статей (о 
том, что свергшие и казнившие своего 
короля англичане сильно жалеют об этом) 
царь лично зачёл боярам на 
заседании Боярской думы. С 1659 г. 
Алексей Михайлович пытался наладить 
регулярную доставку в Россию 
иностранных газет. 



УВЛЕЧЕНИЕ АСТРОЛОГИЕЙ
В круг интересов царя входила астрология. 

Следуя советам своего врача Сэмуэля 
Коллинза, он позволял на основе 
рекомендаций медицинской астрологии 
пускать себе кровь. Алексей Михайлович 
был настолько увлечен звёздным небом, 
что в начале 1670-х гг. он, через 
руководившего Посольским 
приказом А. С. Матвеева, попросил 
датского резидента достать ему телескоп.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ
 В последние годы жизни царь увлекся 

европейской музыкой. 21 октября 
1674 г. Алексей Михайлович устроил 
для себя и ближних людей пир, 
который сопровождался очень 
необычной потехой: «Играл в арганы 
немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и 
в суренки играли, и по литаврам били ж 
во все».



СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ПИСЬМО



РЕФОРМЫ АРМИИ
1648 году, используя опыт создания полков 

иноземного строя в период царствования своего 
отца, Алексей Михайлович начинает реформу 
армии.

В ходе реформы 1648 − 1654 годов были усилены и 
увеличены лучшие части «старого строя»: элитная 
московская конница Государева полка, 
московские стрельцы и пушкари. Главным 
направлением реформы стало массовое создание 
полков нового 
строя: рейтарских, солдатских, драгунских и гусар
ского. Эти полки составили костяк новой армии 
царя Алексея Михайловича. Для выполнения целей 
реформы на службу было нанято большое 
количество европейских военных специалистов.



БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ЕГО 
ВРЕМЯ
Ещё в конце 1647 

года казацкий сотник Зиновий Богдан 
Хмельницкий бежал 
с Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. 
Вернувшись с татарским войском и 
избранный в гетманы казацкой радой, он 
поднял всю Украину, поразил польские 
войска. После этих первых побед, 8 
июня 1648 года, Хмельницкий отправил 
Алексею Михайловичу письмо с просьбой 
принять в подданство запорожских 
казаков.



ПРИНЯТИЕ КАЗАКОВ В ПОДДАНСТВО

На Земском соборе, созванном по этому 
поводу в Москве, 1 октября 1653 
года решено было принять казаков в 
подданство и объявлено о скорой войне 
с Польшей. 18 мая 1654 года сам царь 
выступил в поход, съездив помолиться 
в Троице-Сергиеву лавру и Саввино-
Сторожевский монастырь.



ОПИСАНИЕ ЦАРСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
Ехал сам царь, окруженный 24 алебардистами, 

из коих два предшествующие несли два 
палаша. Царь в богатой броне, сверх которой 
была у него короткая одежда, украшенная 
золотыми позументами, на груди открытая, 
чтобы можно было видеть броню. Поверх этой 
одежды, у него было другое одеяние, 
чрезвычайно длинное, отовсюду висячее, с 
одной только стороны закрытое, шитое 
золотом: на этом одеянии видны были три 
большие выпуклости, усаженные 
драгоценными камнями и жемчугом. На голове 
у него был шлем, вверху, по старинной 
форме, заостренный, а на нём было царское 
золотое яблоко с крестом, усаженным также 
драгоценными камнями.



УСПЕШНОЕ НАЧАЛО ВОЙНЫ
Войско направилось к Смоленску. После 

сдачи Смоленска 23 сентября царь 
вернулся в Вязьму. Весной 1655 
года предпринят был новый поход. 30 
июля царь совершил торжественный въезд 
в Вильну и принял титул «государя 
Полоцкого и Мстиславского», а затем, 
когда взяты были Ковно и Гродно, 
«великого князя Литовского, Белой России, 
Волынского и Подольского». В ноябре царь 
вернулся в Москву. 



УСПЕХИ ШВЕДОВ ИЗМЕНИЛИ 
СИТУАЦИЮ

В это время успехи шведского короля Карла X, 
завладевшего Познанью, Варшавой и Краковом 
изменили ход военных действий. В Москве 
стали опасаться усиления Швеции за счёт 
Польши. С целью занять денег для ведения 
войны с Польшей и Швецией Алексей 
Михайлович направил в 1656 
году в Венецию дипломата Ивана Чемоданова, 
но его посольство не выполнило своей задачи. 
Осенью 1656 года с Речью Посполитой было 
заключено Виленское перемирие.




