
XVII век в лицах.

Учитель Степченкова Наталья 
Васильевна



1. Государственные и 
политические деятели.

Михаил Федорович 
Романов (1613-1645)
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.



1. Государственные и 
политические деятели.

Алексе́й Миха́йлович 
Тиша́йший— второй 
русский царь из 
династии Романовых 
(14 июля 1645 — 29 
января 1676), сын 
Михаила Фёдоровича и 
его второй жены 
Евдокии.



1. Государственные и 
политические деятели.

Фёдор III Алексеевич 
— русский царь (1676 – 
1682), из династии 
Романовых, сын царя 
Алексея Михайловича и 
царицы Марии 
Ильиничны, урождённой 
Милославской, старший 
брат царей Ивана V 
(полнородный) и Петра I 
(единокровный по отцу).



1. Государственные и 
политические деятели.

Бори́с (Илья) Ива́нович 
Моро́зов (1590—1 ноября 
1661) — русский боярин, один 
из крупнейших 
землевладельцев своего 
времени, воспитатель царя 
Алексея Михайловича. 
Старший сын Ивана 
Михайловича Глухого 
Морозова и внук известного 
воеводы, боярина Михаила 
Яковлевича Морозова.



1. Государственные и 
политические деятели.

Князь Ники́та Ива́нович 
Одо́евский (ок. 1605—1689) 

— ближний боярин и воевода из 
рода Одоевских, один из 
крупнейших землевладельцев 
Русского царства. Возглавлял 
комиссию по подготовке 
Соборного уложения, вёл суд 
над патриархом Никоном, 
курировал уничтожение 
местничества. При царе 
Фёдоре Алексеевиче руководил 
внешней политикой 
государства. Н. П. Загоскин 
характеризовал его как 
«Сперанского XVII века».



1. Государственные и 
политические деятели.

Афана́сий Лавре́нтьевич 
Орди́н-Нащо́кин (1605, 
Псков — 1680, Псков) — 

дипломат и политик в 
царствование Алексея 
Михайловича, один из 
авторов Новоторгового 
устава 1667 года. 
Высокую оценку его 
дарованиям давали уже 
современники. С. Коллинс 
писал о нем, как о 
человеке неподкупном, 
неутомимом во всех 
делах.



1. Государственные и 
политические деятели.

Фёдор Миха́йлович 
Рти́щев («Большой») 
(1626-1673) — друг и 
фаворит царя Алексея 
Михайловича, 
окольничий, глава разных 
приказов, просветитель, 
меценат, основавший 
Андреевский монастырь, 
ряд больниц, школ и 
богаделен. За 
нравственные качества и 
благотворительную 
деятельность получил 
от современников 
прозвище «милостивого 
мужа».



2. Военные деятели
Михаи́л Васи́льевич 
Скопи́н-Шу́йский (8 [18] 
ноября 1586 — 23 апреля 
[3 мая] 1610, Москва) — 

русский 
государственный и 
военный деятель 
Смутного времени, 
национальный герой 
времён польско-
литовской 
интервенции.



2. Военные деятели.

Князь Дми́трий 
Миха́йлович Пожа́рский 
(1 ноября 1578 года — 30 
апреля 1642 года) — 

русский национальный 
герой, военный и 
политический деятель, 
глава Второго 
народного ополчения, 
освободившего Москву 
от польско-литовских 
оккупантов.



2. Военные деятели
Михаи́л Бори́сович Ше́ин 
(1570-1634) — русский 
полководец, военный и 
государственный деятель, 
окольничий (1605), боярин 
(1606/1607). Руководитель 
обороны Смоленска от 
польско-литовских войск 
(1609—1611) . 
Главнокомандующий русской 
армией в Смоленской войне 
1632—1633 годов . Казнён по 
государственному указу в 
Москве на Красной площади в 
апреле 1634 года по 
обвинению в неудачном 
развитии осады Смоленска .
Прадед первого русского 
генералиссимуса Алексея 
Шеина .



2. Военные деятели
Зиновий Богдан 
Хмельницкий (укр. 
Богдан Зиновій 
Михайлович 
Хмельницький) (27 
декабря 1595 — 27 июля 
1657)— гетман Войска 
Запорожского, полководец и 
государственный деятель. 
Предводитель восстания 
против Речи Посполитой, в 
результате которого земли 
Войска Запорожского вошли в 
состав Российского 
государства.



2. Военные деятели.

И. И. Болотников является с 
повинной перед царём Василием 
Шуйским. Неизвестный художник

Ива́н Иса́евич Боло́тников 
(XVI век — 18 октября 1608) 
— военный и политический 
деятель Смутного времени в 
России, предводитель 
восстания 1606—1607. 
Болотников организовал 
собственную армию в южных 
районах России, под Москвой, 
Калугой, Тулой. Он начал 
боевые действия против 
правительства Василия 
Шуйского, именуясь «воеводой 
царевича Дмитрия».



2. Военные деятели.

Васи́лий Родио́нович Ус 
(? — лето 1671, Астрахань) 
— донской казак, один из 
руководителей Крестьянской 
войны под 
предводительством 
Степана Разина 1670—1671. В 
мае 1666 года возглавил поход 
беднейших донских казаков к 
Москве, чтобы просить 
назначения на царскую 
военную службу.



2. Военные деятели
Степа́н Тимофе́евич 
Ра́зин, известный также 
как Сте́нька Разин; (около 
1630 года, станица 
Зимовейская на Дону, 
Русское царство — 1671, 
Москва, Русское царство) 
— донской казак, 
предводитель восстания 
1670—1671 годов, крупнейшего 
в истории допетровской 
России.



3. Религиозные деятели.

Патриарх Гермоге́н 
(Ермоге́н, в миру 
Ермолай; ок. 1530 —1612) 
— второй (фактически 
третий, считая Игнатия) 
Патриарх Московский и 
всея Руси(1606—1612), 

известный церковный 
общественный деятель 
эпохи Смутного времени. 
Канонизирован Русской 
Православной Церковью. 
Грамоты, рассылавшиеся 
Патриархом по городам и 
селам, возбуждали русский 
народ к освобождению 
Москвы от врагов.



3. Религиозные деятели
Патриа́рх Филаре́т (в миру 
Фео́дор Ники́тич Рома́нов; 
ок. 1554 — 1633) — церковный 
и политический деятель 
Смутного времени и 
последующей эпохи; третий 
(фактически четвёртый, 
считая Игнатия) Патриарх 
Московский и всея Руси 
(1619—1633). Первый из рода 
Романовых, носивший именно 
эту фамилию; двоюродный 
брат царя Феодора Иоанновича 
(сына Ивана IV Грозного); отец 
первого царя из рода 
Романовых — Михаила 
Фёдоровича (избранного на 
трон в 1613 году).



3. Религиозные деятели
Патриа́рх Ни́кон (мирское 
имя Ники́та Ми́нин 
(Минов); 1605 — 17 (27) 
августа 1681 — седьмой 
московский патриарх, 
имевший официальный 
титул Божиею милостию 
великий господин и государь, 
архиепископ царствующаго 
града Москвы и всеа великия 
и малыя и белыя Росии и всеа 
северныя страны и помориа и 
многих государств Патриарх 
(с 25 июля 1652 года по 12 
декабря 1666 года), также и 
титул Великого Государя.



3. Религиозные деятели
Протопо́п Аввакýм (1620 - 
1682, Пустозёрск) — 

протопоп города Юрьевца-
Повольского, противник 
церковной реформы 
Патриарха Никона XVII века, 
духовный писатель. Ему 
приписывают 43 сочинения, в 
том числе знаменитое 
«Житие», «Книга бесед», 
«Книга толкований», «Книга 
обличений» и др. Его считают 
родоначальником новой 
российской словесности, 
вольного образного слова, 
исповедальной прозы. 
Старообрядцы почитают 
Аввакума священномучеником 
и исповедником.



3. Религиозные деятели
Стефан Вонифатьев (в 
иночестве Савватий; ум. 
11 (21) ноября 1656, 
Валдайский Иверский 
монастырь) — 

священнослужитель Русской 
православной церкви, 
протопоп московского 
Благовещенского собора, 
духовник царя Алексея 
Михайловича. Под 
главенством и руководством 
Вонифатьева составился 
«Кружок ревнителей 
благочестия» — кружок людей 
начитанных и искусных в деле 
проповеди, которые 
действовали в разных местах, 
но в одном духе и с одним 
направлением



4. Русские землепроходцы.
Семён Ива́нович Дежнёв 
(ок. 1605, Великий Устюг 
—1673, Москва) — 
выдающийся русский мореход, 
землепроходец, путешественник, 
исследователь Северной и 
Восточной Сибири, казачий 
атаман, а также торговец 
пушниной, первый из известных 
европейских мореплавателей, в 
1648 году, на 80 лет раньше, чем 
Витус Беринг, прошёл Берингов 
пролив, отделяющий Аляску от 
Чукотки.
Примечательно, что Берингу не 
удалось пройти весь пролив 
целиком, а пришлось 
ограничиться плаванием только 
в его южной части, тогда как 
Дежнёв прошёл пролив с севера на 
юг, по всей его длине.



4. Русские землепроходцы.

Васи́лий Дани́лович 
Поярков (1610 —1667) — 

русский землепроходец XVII 
века, «письменный голова». 
По приказу якутского 
воеводы стольника П. П. 
Головина Поярков предпринял 
экспедицию в Даурской 
стране, о которых узнали со 
слов тунгусских 
информаторов, 
результатом которой стало 
присоединение Даурии к 
России.



4. Русские землепроходцы.

Ерофей Павлович 
Хабаров-Святитский 
(1603— 1671 год) — русский 
исследователь, 
путешественник и 
предприниматель. 
Происходит из крестьян 
Устюжского уезда 
Вологодской губернии. 
Продолжатель дела Василия 
Пояркова. Прошёл на судах 
весь Амур, построил 
укреплённый острог, был 
жесток с коренным 
населением.



4. Русские землепроходцы.

Влади́мир Васи́льевич 
Атла́сов (около 1661/1664, 
Великий Устюг — 1 
февраля 1711, 
Нижнекамчатск) — русский 
землепроходец, сибирский 
казак, исследователь 
Камчатки.
Александр Пушкин назвал 
Владимира Атласова 
«Камчатским Ермаком», а 
Степан Крашенинников — 
«обретателем Камчатки».



5. Деятели культуры.

Симео́н По́лоцкий (в миру 
— Самуил Гаврилович 
Петровский-Ситнянович; 
Полоцкий — 
топонимическое 
прозвище; 1629 —1680) — 

деятель 
восточнославянской 
культуры, духовный 
писатель, богослов, поэт, 
драматург, переводчик, 
придворный астролог. Был 
наставником детей русского 
царя Алексея Михайловича от 
Милославской: Алексея, 
Софьи и Фёдора.



5. Деятели культуры.

Знаменитая икона «Спас 
нерукотворный»

Симон (Пимен) 
Фёдорович Ушаков (1626, 
Москва — 25 июня 1686, 
Москва) — русский 
московский иконописец и 
график. Один из 
основоположников  парсуны. 
современники Ушакова ценили 
его главным образом за 
“живопись” ликов и эта 
репутация упорно держалась 
после его смерти, 
передаваясь иконниками и 
любителями из поколения в 
поколение



5. Деятели культуры.

Памятник братьям 
Лихуды в Москве.

Иоанникий Лихуд (греч. 
Λειχούδης, 1633 — 1717) и 
Софроний Лихуд (1652 — 
1730) — греческие 
православные монахи, первые 
преподаватели славяно-греко-
латинской академии — первого 
высшего учебного заведения в 
Русском государстве. Сумели 
приобрести значительное 
положение в гражданских 
сферах: имели доступ ко двору 
государей. Светским 
покровителем братьев был 
князь Василий Васильевич 
Голицын, оказавший Лихудам 
значительную помощь своими 
деньгами в устройстве 
Академии.


