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Правление Михаила 
Романова 1613-1645

Основные вехи 
правления Михаила 

Романова

Столбовский мир 
1617 г

Создание полков 
иноземного строя

основание первых 
чугуноплавильных, 

железоделательных и 
оружейных заводов 

близ Тулы



Михаил Романов в первую очередь озаботился умиротворением 
государства. Несмотря на то что Смута вроде закончилась, страну все 
также терзали шайки казаков, беглых крестьян, литовские и польские 
отряды, которые действовали больше на свой страх и риск. Постепенно 
удалось уничтожить большинство из них. Оставались проблемы с 
«официальными» захватчиками. Шведы все еще удерживали Новгород, а 
поляки претендовали на московский престол. Новую страницу в 
царствовании Михаила Федоровича открыл его отец, митрополит 
Филарет. Он долгое время удерживался поляками и в 1619 году 
окончательно вернулся в Москву. Царь очень быстро возвел его в сан 
московского патриарха с титулом «великий государь». Его влияние на 
сына было очень значительным. Многие государственные решения 
принимались только с одобрения патриарха. Подобное двоевластие 
существовало до смерти Филарета в октябре 1633 года. В 1623 году 
молодой царь женился на княжне Марье Владимировне Долгорукой, 
которая вскоре умерла. В 1626 году состоялась свадьба с Евдокией 
Лукьяновной Стрешневой, которая была дочерью незнатного дворянина. 
Михаил Федорович вел не очень активную внешнюю политику. Старался 
не ввязываться в большие военные кампании. Неудачей закончилась 
Вторая Польская война, и поляки сумели сохранить все ранее 
захваченные русские земли. Бесславно закончился и поход казаков. Они 
захватили турецкую крепость Азов, но царь, не желая ссориться с 
турками, не стал ее отстаивать.



Итоги правления Михаила 
Романова

Итоги

Вечный мир со Швецией и 
с Польшей. Возвращение 
русских земель. Потеря 
выхода к Балтийскому 

морю

Установление прочной 
централизованной власти 

на всей территории 
страны посредством 
назначения воевод и 
старост на местах

Реорганизация армии



Правление Алексея Михайловича 
(тишайший)1645-1676



Основные вехи 
правления 

Алексея 
Михайловича

Монетная 
реформа

Военная 
реформа

Урегулирование 
внутренних 

беспорядков



Любопытный факт
Алексей Михайлович, не смотря на то, что на 
время его правления выпало огромное 
количество бунтов (соляной, медный, 
хлебный, восстание Степана Разина, 
церковный раскол, Соловецкое восстание) 
Русско-Польская война, он носил прозвище 
Тишайший. Но не потому что он был тихим, а 
потому что ввёл приказ тайных дел, это грубо 
говоря тайная полиция, которая находила 
всех, кто критиковал государство и 
подвергали их пыткам и казням. Таким 
образом, Алексей Михайлович навёл в 
стране тишину, так и стал Тишайшим. 



Церковный раскол
Религиозно-политическое движение XVII века, в результате которого произошло отделение от Русской 
православной церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, получило 
название раскола.
Поводом к возникновению раскола послужило исправление церковных книг. Потребность в таком 
исправлении чувствовалась уже давно, так как в книги было внесено много мнений, несогласных с учением 
православной церкви.
За устранение разночтений и исправление богослужебных книг, а также ликвидацию местных различий 
в церковной практике, выступали члены Кружка ревнителей благочестия, сформировавшегося в конце 1640 
х — начале 1650 х годов и просуществовавшего до 1652 года. Настоятель Казанского собора протопоп Иван 
Неронов, протопопы Аввакум, Логгин, Лазарь считали, что русская церковь сохранила древнее 
благочестие, и предлагали проводить унификацию, опираясь на древнерусские богослужебные книги. 
Духовник царя Алексея Михайловича Стефан Вонифатьев, дворянин Федор Ртищев, к которым позднее 
присоединился архимандрит Никон (позднее — патриарх), ратовали за следование греческим 
богослужебным образцам и укрепление их связей с восточными автокефальными православными 
церквами.
В 1652 году митрополит Никон был избран в патриархи. Он вступил в управление русской церковью 
с решимостью восстановить полное согласие ее с греческой церковью, уничтожив все обрядовые 
особенности, которыми первая отличалась от последней. В сознании этого долга патриарх Никон 
приступил к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов по греческим образцам. В 
1653 году перед великим постом им был разослан указ о том, сколько следует класть земных поклонов 
при чтении великопостной молитвы святого Ефрема Сирина (четыре вместо 16), предписывая также 
креститься тремя перстами. Затем предметом его критики стали русские иконописцы, которые отступили 
от греческих образцов в писании икон и применяли приемы католических живописцев. Далее он ввел 
вместо древнего одноголосного пения многоголосное партесное, а также обычай произносить в церкви 
проповеди собственного сочинения — в древней Руси видели в таких проповедях признак самомнения. 
Никон сам любил и умел произносить поучения собственного сочинения.
Также на богослужении вместо пения "Аллилуйя" два раза было велено петь три раза. Вместо обхождения 
храма во время крещения и венчания по солнцу было введено обхождение против солнца. Вместо семи 
просфор на литургии стали служить на пяти. Вместо восьмиконечного креста стали употреблять 
четырехконечный и шестиконечный. По аналогии с греческими текстами вместо имени Христа Исус 
в новопечатных книгах патриарх приказал писать Иисус. В восьмом члене Символа веры ("В Духа Святаго 
Господа истинного") убрал слово "истинного".
Нововведения были одобрены церковными соборами 1654-1655 годов. В течение 1653-1656 годов 
на Печатном дворе выпускались исправленные или вновь переведенные богослужебные книги.



Недовольство населения вызвали насильственные меры, с помощью которых патриарх Никон вводил 
в обиход новые книги и обряды. Первыми за "старую веру", против реформ и действий патриарха 
выступили некоторые члены Кружка ревнителей благочестия. Протопопы Аввакум и Даниил подали царю 
записку в защиту двоеперстия и о поклонах во время богослужения и молитв. Затем они стали доказывать, 
что внесение исправлений по греческим образцам оскверняет истинную веру, так как греческая церковь 
отступила от "древлего благочестия", а ее книги печатаются в типографиях католиков. Иван Неронов 
выступил против усиления власти патриарха и за демократизацию церковного управления. Столкновение 
между Никоном и защитниками "старой веры" приняло резкие формы. Аввакум, Иван Неронов и другие 
противники реформ подверглись жестоким преследованиям. Выступления защитников "старой веры" 
получили поддержку в различных слоях русского общества, начиная от отдельных представителей высшей 
светской знати и заканчивая крестьянами. В народных массах живой отклик находили проповеди 
расколоучителей о наступлении "последнего времени", о воцарении антихриста, которому якобы уже 
поклонились царь, патриарх и все власти и выполняют его волю.
Большой московский Собор 1667 года анафематствовал (отлучил от церкви) тех, кто после многократных 
увещеваний отказался принять новые обряды и новопечатные книги, а также продолжал ругать церковь, 
обвиняя ее в ереси. Собор также лишил Никона патриаршего сана. Низложенный патриарх был отправлен 
в заточение — сначала в Ферапонтов, а затем Кирилло Белозерский монастырь.
Увлекаемые проповедью расколоучителей многие посадские люди, особенно крестьяне, бежали в глухие 
леса Поволжья и Севера, на южные окраины Русского государства и за границу, основывали там свои 
общины.
С 1667 по 1676 год страна была охвачена бунтами в столице и на окраинах. Затем с 1682 года начались 
стрелецкие бунты, в которых раскольники играли немаловажную роль. Раскольники совершали нападения 
на монастыри, грабили монахов, захватывали церкви.
Страшным последствием раскола явились гари — массовые самосожжения. Самое раннее сообщение 
о них относится к 1672 году, когда в Палеостровском монастыре совершили самосожжение 2700 человек. 
С 1676 по 1685 год, по документально зафиксированным сведениям, погибли около 20 000 человек. 
Самосожжения продолжались и в XVIII веке, а отдельные случаи — в конце XIX века.
Главным результатом раскола явилось церковное разделение с образованием особой ветви 
православия — старообрядчества. К концу XVII — началу XVIII века существовали различные течения 
старообрядчества, получившие названия "толков" и "согласий". Старообрядчество разделилось 
на поповщину и беспоповщину. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных 
таинств, они были расселены в Керженских лесах (ныне территория Нижегородской области), районах 
Стародубья (ныне Черниговская область, Украина), Кубани (Краснодарский край), реки Дон.



Реформы Никона



Бунташный век



Русско-польская война 
(1654—1667)



Основные итоги 
правления 

Алексея 
Михайловича

Окончательное 
прикрепление тяглых 

классов, крестьян и посад
ских людей, к месту 

жительства

Создание 
соборного уложения

Создание 
тайного сыска



Правление Фёдора 
Алексеевича 1676-1682



Д.з. Решить кроссворд, можно просто писать 
номер вопроса в тетради и ответ на него



Вопросы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1.Патриарх Московский и Всея Руси с 
1619 г., отец Михаила Романова 5.гетман 
Украины, руководитель борьбы казаков с 
Речью Псполитой 8.город, в котором 
состоялась Рада в 1654г., 
провозгласившая переход Украины в 
подданство русского царя 13.свод 
законов, охватывающих все стороны 
жизни 14.сын Сигизмунда III, 
провозглашенный в 1610 году боярами 
русским царем 16.деревня, в которой в 
1618 году было заключено перемирие 
между Россией и Речью посполитой на 14 
с половиной лет. 18.форма правления, 
при котрой власть принадлежит 
монарху 19.боярин, воспитатель Алексея 
Михайловича. 20.турецкая крепость, 
захваченная в 1637 году донскими 
казаками 21.деревня под Тихвином, в 
которой в 1617 году был заключен мирный 
договор со Швецией

ПО ВЕРТИКАЛИ

2.прозвище Алексея Михайловича 3.
город, захваченный поляками у России 
во время Смуты 4.промышленное 
предприятие, основанное на 
разделении труда и выпускающее 
продукцию для продажи на рынке. 6.
место рыночной торговли 7.деревня 
близ Смоленска, где было подписано 
перемирие России с Польшей в 1667 
году 9.орган центрального управления 
в России, ведавший определенной 
сферой государственной жизни 10.
царский наместник в городе или 
уезде 11.глава казацкого войска в 
Украине 12.воевода, во время Смуты 
возглавлял оборону Смоленска 15.имя 
первого царя из династии 
Романовых 17.любимое занятие 
Алексея михайловича


