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Вспомните, при каких 
обстоятельствах Михаил 

получил власть?

«Личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению его 
власти: мягкость, доброта и чистота этого государя производили на народ 
самое выгодное для верховной власти впечатление, самым выгодным 
образом представляли эту власть в глазах народа...» 

Соловьев С. М. 

 «Мы выберем Мишу Романова; он молод и 
еще незрел умом, и нам с ним будет повадно» 
(мнение бояр на Земском соборе 1613 г.)

Царь Михаил Федорович



1. Первый царь династии Романовых1. Первый царь династии Романовых

 Михаил Федорович избран в 1613 году. Царствовал 32 года



      Михаил Фёдорович Романов 
(1596-1645), сын боярина 
Федора Никитича Романова, 
племянника жены Ивана 
Грозного  Анастасии 
Романовны, постриженного, 
по приказанию Бориса 
Годунова , в монахи под 
именем Филарета. До 
избрания на престол жил с 
матерью своей, инокинею 
Марфою , в Ипатьевском 
монастыре , близ Костромы .

 



инокиня Марфа Фёдор  Никитич Романов 



 Слишком молод, чтобы управлять такой Слишком молод, чтобы управлять такой 
страной. Ничего не предпринимал без страной. Ничего не предпринимал без 
согласия матери.согласия матери.

 Чтобы поднять хозяйство, надо было Чтобы поднять хозяйство, надо было 
увеличить налоги. Могло привести к бунтам. увеличить налоги. Могло привести к бунтам. 
Поддержка власти – Земский собор.Поддержка власти – Земский собор.

 В 1619 г. из польского плена возвратился В 1619 г. из польского плена возвратился 
патриарх Филарет – отец Михаила. патриарх Филарет – отец Михаила. 
ФактическиФактически стал правителем страны. стал правителем страны.

 Царь приветствовал прибытие в страну Царь приветствовал прибытие в страну 
иностранцев с целью развития хозяйства. иностранцев с целью развития хозяйства. 
«Немецкая слобода» (территория для «Немецкая слобода» (территория для 
иностранцев в Москве, от слова «немцы» - иностранцев в Москве, от слова «немцы» - 
немые, так как иностранцы не говорили немые, так как иностранцы не говорили 
по-русски).по-русски).

Михаил Федорович 
Романов



Двоевластие царя и патриарха.

 С 1619 до 1633 г. фактическим 
соправителем Михаила стал его 

отец  патриарх Филарет 

Филарет получил титул «Великий Государь». 
Все указы подписывались двумя именами – 

царя и патриарха.

Царь Михаил Федорович

Патриарх Филарет



С. Иванов «Земский собор в XVII в.»

Внутренняя политика Михаила Федоровича

Отличительной чертой 
первого периода 

царствования Михаила 
стало почти непрерывное 

заседание Земских 
соборов. 

Однако к концу его 
царствования Земские 

соборы стали собираться 
только по самым важным 

поводам (войны, 
восстания и т.д.)

О чем свидетельствуют эти факты?

        В царствование Михаила Федоровича постепенно были преодо-
лены последствия Смуты. Власть царя постепенно усиливалась.



    Михаил Фёдорович  в годы своего  нелёгкого 
правления много сделал для Российской империи , 
её развития и благополучия . Он смог  вытащить 
страну из кризиса , восстановить экономику  , 
укрепить власть единого монарха . Михаил 
Фёдорович Романов по праву считается одним из 
самых великий правителей России .

В правление Михаила страна постепенно преодолела 
кризис, вызванный Смутой.  Постепенно усилилась 
власть царя.  Однако  утраченные территории вернуть 
пока не удалось.



Задачи 

1. Завершение 
войны против 
интервентов

2. Возвращение 
утраченных 

земель

1632 -1634 -  Смоленская война 1617 – Столбовский мир
1618 – Деулинское перемирие

Внешняя политика России в 1613-1645 гг.

3. Обеспечение 
безопасности 
южных границ

1637 – 1642 -  Азовское «сидение» донских казаков



Столбовский мирСтолбовский мир
В 1617 г. между Россией В 1617 г. между Россией 
и Швецией был подписан и Швецией был подписан 

Столбовский мир.Столбовский мир.
Швеция вернула России Швеция вернула России 
Новгород, но сохранилаНовгород, но сохранила

за собой волость Корелу, за собой волость Корелу, 
а также крепости Ям, а также крепости Ям, 
Копорье, ИвангородКопорье, Ивангород

и Орешек. и Орешек. 
Все побережье Финского Все побережье Финского 
залива и бассейн Невы залива и бассейн Невы 

остались в руках Швеции.остались в руках Швеции.
Изменение российских границ 
по Столбовскому миру 1617 г.

? В чем состояло самое тяжелое для России
последствие Столбовского мирного договора?



Деулинское перемирие
Летом 1616 г. польские войска

во главе с Владиславом
вторглись в Россию.

В середине 1618 г. они подошли
к Можайску, а осенью вошли в Тушино. 

Поляки потребовали возвести 
Владислава на московский трон
и уступить Польше Смоленскую

и Северскую земли.
23 ноября 1618 г. на переговорах

в д. Деулино близ Можайска было 
заключено перемирие на 14,5 лет.
Россия не приняла Владислава,
но уступила Речи Посполитой 
Смоленскую, Черниговскую и
 Новгород-Северскую земли.



Смоленская война
Срок Деулинского перемирия 

истекал в 1632 г.

Россия начала готовиться к войне. 
В Германии и Дании набирались 

войска, закупалось оружие.

В апреле 1632 г. умер Сигизмунд III.
В Польше настало «бескоролевье».

В августе русская рать двинулась
к Смоленску, заняв по пути города 
Невель, Почеп, Себеж, Стародуб.

Осадить Смоленск удалось лишь 
в декабре 1632 г.

Осада затянулась на 8 месяцев.
Пикинёры русского 
солдатского полка



Внешняя политикаВнешняя политика

Новый король Владислав подписал Новый король Владислав подписал 
договор, по которому за договор, по которому за 
Польшей оставались русские Польшей оставались русские 
земли, в том числе и Смоленск, земли, в том числе и Смоленск, 
но он (Владислав) официально но он (Владислав) официально 
отказывается от русского отказывается от русского 
престола и признает Михаила престола и признает Михаила 
Романова русским царем.Романова русским царем.



Смоленская война
Летом 1633 г. в южные русские 

пределы вторглись крымцы.

Многие дворяне, покинув армию, 
поспешили спасать семьи и имения.

В августе 1633 г. король Владислав IV 
подошел с армией к Смоленску,

окружил войска Шеина, 
и принудил их капитулировать.

По возвращении в Москву
Шеин был казнен.

В июне 1634 г. был подписан 
Поляновский мир. Россия вернула 
Польше все захваченные города.

Михаил Борисович Шеин.
Худ. Ю.Г. Мальков.



«Азовское сидение»

Какие задачи России 
предстояло решать на 
южном направлении?

России был необходим 
выход к морю.

В 1637 г. донские казаки 
захватили турецкую 

крепость Азов
в устье Дона.

Вид турецкой крепости Азак (Азов)

?

Попытки турок отбить Азов не удались.
В 1641 г., когда к Азову подступила огромная султанская

армия, казаки обратились за помощью в Москву.



«Азовское сидение»
Правительство 
понимало, что 

размещение гарнизона
в Азове повлечет войну
с Османской империей.

Собранный в Москве 
в 1642 г. Земский собор 
не выразил готовности 
нести расходы на войну 

с Турцией.

Казакам пришлось 
оставить Азов. 

Вид турецкой крепости Азак (Азов)

Укрепления Азова были разрушены, но турки восстановили 
крепость, перестроили ее и окончательно перекрыли донцам 

выход в Азовское море.



Итоги и задачи внешней политики России к середине 
XVII века

Каковы оказались итоги внешней политики России
к середине XVII века?

России удалось отстоять свою независимость,
но не удалось вернуть территории, утраченные

во время Смуты. 

Какие внешнеполитические задачи стояли
 перед Россией во второй половине XVII в.?

Основные внешнеполитические задачи России – возвращение 
утраченных территорий

 и получение выхода к морю. 

?

?

Подводим
итоги



Противники России 
на международной арене

На юге – Крымское ханство
и Османская империя, 

на западе – Речь Посполитая, 
на северо-западе – Швеция.

На южном направлении Россия постепенно осваивала степные 
районы, защищая их «засечными чертами».

В 1635-1638 гг. реконструирована Тульская засечная черта,
в 1635–1653 гг. построена Белгородская черта, 

в 50-х гг. – Тамбовская, а в 1679–1681 гг. – Изюмская черта.



Противники России
на международной арене

В середине XVII в. Россия вступила 
в затяжную войну с Польшей 

Это было связано с событиями на Украине. 

В XIV в. после побед великого литовского князя Ольгерда
над Ордой территория Белоруссии и Украины

перешла под власть Литвы.

После уний 1385 и 1413 гг. Литва и Польша сблизились,
а после Люблинской унии 1569 г. 

составили единое государство – Речь Посполитую.



Украинское казачество
Украина (Южная Русь) находилась
в соседстве с Крымским ханством

и владениями Турции. 

Для отражения набегов здешние 
литовские власти (старосты) стали 

создавать из вольных казаков, 
населявших степные земли,
военно-служилое сословие.

Такие казаки сочетали крестьянский 
труд с вооруженной охраной 
государственных рубежей.

Они назывались 
городовыми казаками. 

Украинский казак



Украинское казачество
Часть украинского городового 

казачества состояла на польской 
военной службе, получая
королевское жалование. 

Такие казаки назывались 
реестровыми, 

так как входили в польский 
казачий реестр (список).

К середине XVII в. реестр насчитывал 
20 тыс. человек.

Многие украинские казаки оставались 
вне реестра, так как их численность 
значительно превышала число тех, 

кому Польша готова была
платить жалование.

Реестровый казак.



Запорожская Сечь

Недовольные польским 
господством казаки бежали

в Запорожскую сечь – 
вольное казацкое поселение 
ниже днепровских порогов. 

Сначала Сечь располагалась 
на о. Хортица, позднее 

несколько раз меняла место.
Земледелие в Сечи было 

запрещено, женщины туда
не допускались. 

Запорожцы. 
Худ. В.Нестеренко.



Запорожская Сечь

Запорожцы жили набегами на Крым и Польшу, грабили 
торговые караваны на Черном море.

Запорожская Сечь была разбойничьим гнездом, но, 
поскольку она не подчинялась власти Польши, в глазах 
остальных украинцев запорожцы выглядели героями.

Казацкая 
«чайка». 
На таких 

ладьях казаки 
нападали

на купеческие 
суда на 

Черном море.



Восстания на Украине
против польского господства

Украинские казаки и крестьяне 
неоднократно восставали
против власти католиков.

Таких повстанцев называли 
гайдамаками.

1630 г.  – восстание во главе
с Тарасом Федоровичем.

1635 г. – восстание во главе 
с Иваном Сулимой.

1637 г. – восстание во главе 
с Павлом Павлюком.

Все восстания были подавлены. 

Сабля, пистолет, коса, цеп, ружье



Богдан Хмельницкий
В 1648 г. во главе нового казачьего 

восстания встал чигиринский сотник
и бывший войсковой писарь 

Богдан Хмельницкий.

Хмельницкий много лет служил Польше.
За участие в Смоленской войне король 

Владислав IV наградил его
именной саблей.

Но в 1647 г. сосед Хмельницкого 
Чигиринский подстароста  Чаплинский во 

время отсутствия сотника 
сжег его хутор и убил его сына.

Не найдя управы на польского 
дворянина, Хмельницкий бежал

в Запорожскую Сечь.

Гетман
Богдан Михайлович 

Хмельницкий.



Восстание Богдана Хмельницкого
В Сечи Хмельницкий призвал 

казаков к восстанию
против Польши и был

провозглашен гетманом.

5–8 мая 1648 г. в сражении
при Желтых Водах он разбил 

армию польского коронного 
гетмана Потоцкого.

15–16 мая казаки одержали вторую 
победу, разгромив армию Потоцкого 

в сражении под Корсунем.

После этого войско Хмельницкого 
стало быстро пополняться казаками 

и крестьянами.



Казацкие грабежи
С самого начала 

восстания оно 
сопровождалось 

грабежами панских 
усадеб, разорением 
городов, убийствами 

католиков, евреев
и православных.

Современник писал: 
«Тогда гибли 

православные 
ремесленники

за то единственно, 
что носили 

польское платье».

Казаки сопровождают возы
с награбленной добычей.

Убийства сопровождались пытками: 
обливанием кипятком, 

поджариванием на углях, 
сдиранием кожи с живых.



Зборовский мир
После победы битвы при Зборове 

Хмельницкий заключил мир
с Польшей.

Согласно Зборовскому миру в трех 
воеводствах власть переходила

к казачьему гетману, а все должности 
могли занимать только православные.
Казачий реестр увеличивался вдвое, 

до 40 тыс. человек.
Из казацких земель изгонялись евреи.

Польские шляхтичи сохраняли 
собственность на свои земли.Портрет 

Б.М. Хмельницкого.
Худ. С. Землюков.



Зборовский мир
Зборовский мир 
принес выгоды 

казацкой 
старшине. 

Крестьяне (хлопы)
не получили 

ничего. Западная 
Украина (Подолия

и Волынь) 
осталась 

под властью 
Польши.



Восстание Богдана Хмельницкого
Зборовским миром 
были недовольны и 
поляки, и украинцы.

В 1651 г. война 
возобновилась.

Войска Хмельницкого 
и крымцы двинулись
на Волынь и встали 

лагерем 
у Берестечка.

Однако крымский хан, решив не участвовать в битве, 
задержал у себя Хмельницкого и войскового писаря 

Ивана Выговского и выдал их полякам. 
Казаки остались без предводителя.



Восстание Богдана Хмельницкого
18 июня 1651 г. 
поляки окружили 
казацкий лагерь. 
В ночь на 29 июня 
старшина бросила 
рядовых казаков и 
хлопов  и бежала.

В лагере восставших 
воцарилась паника.

Поляки полностью разгромили восставших казаков, а затем 
двинулись на Украину. Армия князя Радзивилла заняла Киев.

Соединившись, армии Радзивилла и Потоцкого подошли
к Белой Церкви, где находился Хмельницкий,

отпущенный королем из плена за выкуп.



Белоцерковский мир
28 сентября 
1651 г. был 
заключен 

Белоцерковский 
мир.

Реестр вновь 
сократился до 
20 тыс. казаков. 

Под властью 
гетмана

осталось лишь 
одно киевское 
воеводство.



Восстание Богдана Хмельницкого
Белоцерковский мир мог быть 

только кратковременным. 
Украинцы называли 

Хмельницкого изменником,
а шляхта мечтала окончательно 

расправиться
с казаками.

В июне 1652 г. война 
возобновилась. 

Казачье войско во главе
с сыном гетмана

Тимофеем Хмельницким 
разгромило польскую армию

в сражении под Батогом.



Восстание Богдана Хмельницкого
В 1653 г. большое польское войско 

вторглось на Украину.

Крымские татары, добившись от 
Польши обязательства уплатить 

дань, опустошили южную Украину. 

Хмельницкий осознал, что
в одиночку Украина не сможет 
добиться победы, и обратился

за помощью в Москву.

В Москве понимали, что поддержка 
Хмельницкого означает 

войну с Польшей. 
Но отказать казакам было опасно: 

они могли перейти в турецкое
или крымское подданство.Казаки в бою



Объединение Украины с Россией
1 октября 1653 г. 

в Москве Земский собор 
одобрил решение 
принять Украину  

«под высокую 
царскую руку».

В январе 1654 г. в ставку 
Хмельницкого прибыл 

московский посол боярин 
А.В. Бутурлин.

На казачьей Раде в Переяславле Хмельницкий предложил 
казакам решить, под каким царем они желают быть:

польским, турецким, крымским или православным восточным?

Рада ответила: «волим быть под царем восточным!»



Объединение Украины с Россией
По договору между 
гетманом и Москвой
Украина (в границах 

Зборовского договора) 
присоединялась

к Московскому царству 
под названием Малороссии.

Сохранялись привилегии 
казаков и мещан (горожан).
Казачий реестр увеличился

до 60 тыс. человек.

Украина сохраняла свой особый суд и порядок управления, 
выборность гетмана, право собирать налоги без 

вмешательства московских сборщиков, право сноситься
с иностранными государствами (кроме Польши и Крыма). 

После Переяславской рады



Объединение Украины с Россией 
После того, как казаки 
присягнули соблюдать 

условия договора,
они потребовали, чтобы 
московские послы также 

принесли присягу за царя. 
Бутурлин ответил: «У нас не 

повелось, чтобы цари давали 
подданным присягу,

а вольности ваши государем 
соблюдены будут».

О чем свидетельствует
эта история?

?
По словам Н.И. Костомарова,

украинцы, как старшина, 
так и рядовые хлопы, 

присягали Москве неохотно,  
поскольку мечтали

о независимой Украине.



Русско-польская война 1654–1667 гг.
После Переяславской рады 

Россия объявила войну Польше. 

Летом-осенью 1654 г. русские 
после длительной осады взяли 
Смоленск и заняли 33 города 
Восточной Белоруссии, в т.ч. 
Могилев, Витебск и Полоцк.

Летом 1655 г. русские взяли Минск, 
Гродно, Ковно и Вильно.



Русско-польская война 1654–1667 гг.
На Украине боевые действия шли 

не столь успешно для России.

Поляки и крымские татары
в 1654 г. разорили 

Правобережную Украину,
но вскоре были разбиты 

казаками и войском воеводы 
В.Б. Шереметева.

В 1655 г. Хмельницкий и воевода 
А.В. Бутурлин осадили Львов,
а затем взяли польский город 

Люблин.



Русско-польская война 1654–1667 гг.
Летом 1655 г. в войну против 
Польши вступила Швеция.
Шведские войска заняли 

Варшаву, Познань и Краков. 
Польский король Ян-Казимир 

бежал в Силезию.

Польша стояла на краю гибели.

Тогда поляки предложили 
Москве перемирие, обязавшись 

после смерти Яна-Казимира 
избрать на польский престол 

Алексея Михайловича.

В октябре 1656 г. было подписано Виленское перемирие.
Казацкое посольство, пытавшееся убедить московских послов 

не мириться с Польшей, не было допущено на переговоры.



Русско-шведская война 1656–1661 гг.
Одной из причин, 

побудивших Россию 
заключить перемирие 

с Польшей, было 
желание обратить 

оружие против 
Швеции.

Что заставляло 
Россию стремиться
к войне со Швецией?

?

Россия рассчитывала вернуть территории, утраченные 
по Столбовкому миру и вновь приобрести выход

к Балтийскому морю.



Русско-шведская война 1656–1661 гг.
В 1656 г. 

русские войска заняли 
 Мариенбург, Динабург 

и осадили Ригу, 
но взять ее не смогли.

Другая русская армия 
осадила Нотебург 

у истока Невы 
и овладела 

Ниеншанцем
в устье Невы

В 1657 г. шведы совершили поход на Псков, 
однако были разбиты воеводой И.А. Хованским.

В 1658 г. Хованский осадил Ревель и Нарву, но неудачно.



Русско-шведская война 1656–1661 гг.
В 1658 г. 

возобновилась война 
между Россией 

и Польшей.

В связи с этим в 
декабре 1658 г. между 

Швецией и Россией 
было заключено 
Валиесарское 

перемирие на 3 года.

Россия удержала 
Дерпт и Мариенбург.

В 1661 г. был подписан Кардисский мир. 
Во избежание одновременной войны со Швецией и Польшей 
России пришлось вернуть Швеции все завоевания 1656–58 гг.



Русско-шведская война 1656–1661 гг.

Каковы оказались общие итоги 
русско-шведской войны 1656–1661 гг.?

Россия сумела нанести серьезные удары Швеции,
но понесла тяжелые потери. 

Овладеть основными шведскими городами в Прибалтике
не удалось из-за отсутствия флота

и низкой боеспособности русской армии
в сравнении с европейской регулярной армией Швеции.

Будучи не в состоянии воевать одновременно с Польшей
и Швеций, Россия вынуждена была отказаться

от попытки возвратить себе утраченное  годы Смуты 
побережье Балтийского моря.

?
Подводим 

итоги



Расширение территории страны в Расширение территории страны в XVII XVII в.в.



На западе в результате войн с Речью Постолитой Россия На западе в результате войн с Речью Постолитой Россия 
вернула земли, утраченные в Смуту.вернула земли, утраченные в Смуту.

В состав России добровольной вошла Левобережная В состав России добровольной вошла Левобережная 
Украина. В 1654 г. Переяславская рада приняла решение о Украина. В 1654 г. Переяславская рада приняла решение о 
вхождении Украины в состав России.вхождении Украины в состав России.



Освоение Сибири

XVII век отмечен проникновением русских 
землепроходцев в отдаленные места Сибири. 

Земли Сибири на территории 13 млн. кв.км  были 
населены разными народами

Название народа и 
племени

Регион расселения

Ненцы
Эвенки (тунгусы)
Ханты (остяки)
Якуты

Районы тундры (по берегам рек Оби, Енисея)
От Енисея до Тихого океана
По берегам Оби и ее притокам
Бассейны реки Лены и всех ее притоков

Буряты и монголы
Чукчи, коряки

Нивхи
Айни

Прибайкалье
Чукотский полуостров, побережье Берингова 
пролива
Приамурье, Сахалин
Курильские о-ва, юг Камчатки, Сахалин



Освоение Сибири

Местное население Сибири было выносливым, 
трудолюбивым, хорошо знало природу; люди 

отзывчивы и честны.

Основные виды занятий:
•   Рыболовство

•   Охота
•   Оленеводство

•   Изготовление изделий из кожи

Вероисповедание - 
язычество



Освоение Сибири

Основная цель землепроходцев – добыча 
пушнины

Народы Сибири подчинялись русскому царю, 
платили натуральную подать - ясак

Этой податью облагалось нерусское население, 
которое занималось охотой

Особо ценились 
шкурки соболя и 

белки



РУССКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
СИБИРИ
 Семен Дежнев – в 1648 

г. осуществил плавание 
вдоль Чукотского п-ова и 
открыл пролив, 
отделяющий Азию  от 
Северной Америки

 Василий Поярков – во 
главе отряда казаков 
прошел из Якутска по 
рекам Лена, Алдан, 
вышел по Амуру в 
Охотское море, а затем 
вернулся в Якутск



РУССКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
СИБИРИ
 Ерофей Хабаров – в 

1649 – 1650 гг. 
осуществил поход в 
Даурию, освоил земли 
по реке Амур и составил 
их карты (чертеж)

 Владимир Атласов – в 
1696 – 1697 гг. 
предпринял 
экспедицию на 
Камчатку, в результате 
чего она была 
присоединена к России

Хабаров

Атласов



Первое поселение 
казаков в Якутии

Казаки возводили укрепленные поселения.Казаки возводили укрепленные поселения.

Несмотря на суровые условия Сибири за короткий срок было Несмотря на суровые условия Сибири за короткий срок было 
построено много городов-крепостей.построено много городов-крепостей.





Спасибо за Спасибо за 
внимание!внимание!
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