
ТЕМА: РОССИЯ В XVII ВЕКЕ



2. Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, 
Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. Новые черты 
экономики. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Русский Север как 
регион, свободный от крепостничества. Укрепление 
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 
практики. Отмена местничества. 



Царь Михаил Фёдорович (1613—1645 гг.)
Царь Алексей Михайлович Тишайший 
(1645—1676 гг.)
Царь Фёдор Алексеевич (1676—1682 гг.)



Царь Михаил Романов имел от роду всего 16 лет. Его 
кандидатура в роли царя устраивала многих бояр, 
которые рассчитывали управлять страной, 
пользуясь малым возрастом царя 
Опекунство над малолетним царем взяла его мать, 
Марфа, которая была провозглашена государыней. 
Сам же царь Михаил Романов, приходя к власти, 
торжественно обещал, что страной будет править по 
справедливости. Так же он обещал прислушиваться к 
Земскому собору и Боярской думе. Так это и 
происходило до 1619 года. В этом году из плена 
вернулся отец Михаила, Филарет. С этого момента 
Филарет стал практически править страной. 
Продолжалось это до 1633 года, когда Филарет умер. 



Внутренняя и внешняя политика 
М.Р.



Царь Алексей Михайлович Романов
Царь Алексей Михайлович Романов, 
как и его отец, принял престол в 
возрасте шестнадцати лет. Все 
детство и юношество будущего царя 
готовили к царству. Главным образом 
этим занимался Б. Морозов, 
воспитатель царя. Этот человек 
впоследствии имел огромное 
влияние на Алексея и фактически мог 
управлять государством.









XVII век: сельское хозяйство
С прекращением крымских набегов началось освоение

Центрально-Черноземного района. Восстановлена площадь
обрабатываемых земель после Смуты.

Постепенно усиливается связь с рынком. Возникает
специализация сельского хозяйства разных районов страны.

Черноземье и Поволжье – зерно; новгородские, псковские и 
смоленские земли – лен; ярославские, нижегородские, казанские 

области – животноводство…

Рост феодального (в первую очередь, поместного) землевладения.

В середине XVII в. оформилось крепостное право
(бессрочный сыск беглых крестьян по Соборному уложению 1649 г.).

Помещики могли покупать и продавать 
крестьян. Крестьяне обязаны были платить 
помещику оброк и отрабатывать барщину.



XVII век: промышленность и 
торговля

Перерастание ремесла (работа на заказ)
в мелкотоварное производство (работа на рынок)

Промышленная специализация районов.

Складывание всероссийского рынка (установление
устойчивых хозяйственных связей и обмена товаров

между разными частями страны).
Ярмарки всероссийского значения (Макарьевская, Ирбитская,

Свенская, Архангельск)

Первые мануфактуры (1636 г. – мануфактура Андрея
Виниуса). Всего около 30.

Обширная внешняя торговля (с Востока – ковры, шелк,
с Запада – металлические изделия, сукна, вина; экспорт:

лес, лен, пенька, пушнина, кожи, хлеб). Господство
иностранных купцов.

Торговые уставы 1653 и 1667 г. – протекционистская
таможенная политика.



• Ограждение правительством русских 
купцов от конкуренции со стороны 
иностранцев:
— 1653 г.— торговый устав  определена 5% 
пошлина на ввозимые товары
— 1667 г.— Новоторговый устав (разработал 
А. Л. Ордин-Нащокин)  иностранцам 
разрешена только оптовая торговля в 
пограничных районах, внутри страны — по 
специальным разрешениям и двойной 
пошлине; введена 10% пошлина на импорт





Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

2.1. Во второй половине XVII века происходит 
дальнейшее укрепление самодержавной власти; 
укрепление авторитета царя и престижа личности 
царя; формируется абсолютизм.

       Под абсолютизмом понимается монархическая 
власть, не ограниченная выборным 
представительным органом, опирающаяся на 
развитой управленческий аппарат и 
подчиняющаяся закону.



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

ЦАРЬ

Боярская дума

Ближняя дума

Земский собор Патриарх

приказы

местное управление - воеводы

Приказ тайных 
дел



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

 Прекращение деятельности Земских 
соборов.

       Земские соборы - сословно-
представительные органы власти - 
были опорой власти первых 
Романовых.

       При Алексее Михайловиче роль 
Земских соборов падает, после 1653 
года их созыв прекращается. 



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

Изменение состава и роли Боярской думы.
       Боярская дума - аристократический 

совещательный орган при царе. В нее 
входили бояре, окольничие, думные 
дворяне и думные дьяки.

        Во второй половине XVII века при Алексее 
Михайловиче формируется Ближняя Дума, 
или Государева Комната - узкий 
("ближний") круг доверенных лиц. 



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

2Развитие приказной системы.
       Приказы - органы центрального 

управления, которые подчинялись царю 
и Боярской думе.

       Государственные приказы делились на 
территориальные (Сибирский, Казанский 
и другие) и общегосударственные 
(Разрядный, Посольский, Поместный, 
Разбойный и другие).



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

 Укрепление позиций центральной власти на 
местах. Основной территориальной и 
административной единицей страны был уезд.

       Изменилась система местного управления. 
Воеводы - руководители уездов и других 
административно-территориальных единиц, 
назначались царем. Они ведали военными, 
судебными, административными функциями. 



Политический строй
Сословно-представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 1653 г.)

• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной власти 
(всего 55); на местах власть перешла к воеводам

• Создан Тайный приказ (политическая полиция)
• В 1682 г. отменено местничество
• Началось создание регулярной армии (полки «нового строя»)

Солдат
ы

Рейтар
ы

Драгун
ы



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

Вывод:
Все происходившие в XVII веке в системе 
управления государством изменения были 
направлены на укрепление единоличной царской 
власти. Если Ивану Грозному для установления 
безграничной власти потребовался террор, то 
Алексею Михайловичу он был не нужен - его власть 
опиралась на постоянно действующий аппарат 
управления. 



Государственно-политическое 
развитие России XVII века  

 Начало реорганизации 
армии. С 1630 года 
началось создание 
полков нового строя - 
солдатских, рейтарских, 
драгунских. Роль 
дворянской поместной 
конницы постепенно 
падала. 



Соборное уложение 1649 года 

В 1649 году Земский собор 
принимает Соборное 
уложение - свод 
государственных законов. 
Оно состояло из 25 глав и 
967 статей.

Глава II «О государьской чести 
и как его государьское 
здоровье оберегать». 
«государево Слово и 
дело»



Соборное уложение 1649 года 

Основные положения Соборного 
уложения: 

• оформление сословной структуры 
общества, 

• регламентация прав всех сословий, 
• прикрепление жителей посада к 

"тяглу" и месту жительства, 
ликвидация белых свобод

• окончательное юридическое 
закрепощение крестьян.



Соборное уложение 1649 года 

 Глава XI "Суд о крестьянех": 
юридическое оформление 
крепостного права. 

              Ряд статей 
регламентировал развитие 
крупного землевладения. Еще 
в большей степени 
наметилась тенденция 
сближения вотчины и 
поместья. 





Крепостное право не 
распространялось на всю территорию 
России. Не было  на севере, Сибири, в 
районах расселения казаков. Здесь 
жили черносошные крестьяне, которые 
несли повинности в пользу 
государства.





3. Православная церковь. Церковный 
раскол. Социальная структура 
российского общества.  Социальные 
движения второй половины XVII в. 
Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание Степана Разина. 



Государство и церковь в XVII веке 
Причины церковной реформы: необходимость 

унификации церковных книг и обрядов, повышение 
авторитета православной церкви, стремление 
сделать ее центром мирового православия 
("Москва – Третий Рим").

       Реформу проводил патриарх Русской православной 
церкви - Никон. 





Государство и церковь в XVII веке 
 Содержание церковной реформы – Собор 1655 года:
• крещение не двумя, а тремя перстами,
• замена земных поклонов поясными,
• троекратное пение "аллилуйя" вместо двукратного,
• движение верующих в церкви мимо алтаря не по 

солнцу, а против него,
• по-иному стало писаться имя Христа - "Иисус" вместо 

"Исус".
       Некоторые изменения были внесены в правила 

иконописи. Все книги и иконы, написанные по старым 
образцам, подлежали уничтожению. 



Государство и церковь в XVII веке 



Раскол
Раскольники (старообрядцы)

(протопоп Аввакум):
Опора на древнерусские церковные традиции, 

на решения Стоглавого сбора 1551 г.
Никонианская церковь – «мысленный» 

антихрист.
Убегание в далекие края.

Церковный
собор

1666-1667 
гг.

преследовани

я Священств
о выше 
царства

Отрекся от патриаршества
в 1658 г.

Заточили
в монастырь

Заживо сожжен
11 апреля 1682 г.

Соловецкое
восстание

1668-1676 гг.

Массовые
самосожжения



Государство и церковь в XVII веке 
4.4. Церковный собор 1666-1667 годов стал началом раскола. 
       Сторонники раскола скрывались в труднодоступных лесах Севера, Заволжья, 

Урала. Здесь они создавали скиты, продолжая молиться по-старому. 
Нередко они устраивали "гарь" - самосожжение.

       Среди раскольников было много духовных лиц, посадских людей и 
купечества, основную массу составляли крестьяне. Были и представители 
господствующих слоев. 



Государство и церковь в XVII веке 



Государство и церковь в XVII веке 
4.5. Последствия церковной реформы патриарха Никона:
• унификация церковных обрядов и богослужебных книг по греческим 

образцам, что способствовало укреплению русского православия;
• раскол Русской православной церкви на господствующую и 

старообрядческую;
• появление старообрядческого движения как одной из главной форм 

социального протеста; 
• долгий спор о верховенстве светской и церковной власти был решен в 

пользу светской власти. 



Государство и церковь в XVII веке 

4.6. Патриарх Никон выступал за 
верховенство власти патриарха и 
активно вмешивался в светские 
дела. 

      Противостояние Никона с 
Алексеем Михайловичем 
является последним открытым 
конфликтом церкви с 
государственной властью, после 
которого речь идет лишь о 
степени подчиненности церкви 
светским властям. 







Социальная структура в XVII в.: 
феодалы

Служилые люди по отечеству

Бояре Дворяне (дети боярские)
Князья из потомков

Рюриковичей и 
Гедиминовичей, ордынская

и «волошская» знать,
московские бояре,

бояре присоединенных
к Москве княжеств

Прежде слуги
княжеские и боярских

дворов
Думные дворяне

Московские дворяне
Городовые дворяне

Служилые люди по прибору (т.е. по набору)

Вотчины Поместья

Стрельцы, пушкари, затинщики, казенные кузнецы,
воротники, служилые казаки

Дачи
+ участок земли

+ мелкая торговля
и ремесла



Социальная структура в XVII в.: 
крестьяне и горожане

Крестьяне

Владельческие – вотчинные, помещичьи,
монастырские, патриаршие, архиепископские

Дворцовые, черносошные и ясачные
(государственные)

Городское
население

Купцы – гости, члены гостиной и суконной сотен

Посадские люди (ремесленники, мелкие торговцы и др.)
Черные и белые слободы до 1649 г. 

Холоп
ы









«Бунташный век» 



















«Бунташный век» 
Этапы восстания:
1 этап – 1667-1669 – "поход за зипунами", поход за добычей в Каспийское море 
под руководством Степана Тимофеевича Разина. Разграблен караван царских 
судов, взят ряд городов Ирана.
2 этап – 1670-1671 – антиправительственный (в поддержку царя, против бояр). 
Без боя взяты Царицын, Астрахань, Саратов, Самара. Осада Симбирска, где 
царские войска разбили отряд Разина. Казацкие старшины выдали Степана 
Разина царским войскам. После пыток он казнен на Болотной площади в Москве. 















«Бунташный век» 





4. Внешняя политика России в XVII в. 
Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. 
Переяславская рада. Войны с Османской 
империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой. Отношения России со 
странами Западной Европы. Завершение 
присоединения Сибири. Русские 
географические открытия.



Внешняя политика в 
царствование Михаила 

Федоровича (1613-1645 гг.)
Столбовский мир?

Деулинское перемирие?

Смоленская 
война

1632-1634 гг.

Смерть Сигизмунда III в 1632 г.
Цель – вернуть 

Смоленск

Неудачная осада Смоленска
Поляновский мир 1634 г.

Получили только Серпейск.
Владислав отказался от своих

притязаний на московский трон.

Азовское 
сидение

1637-1642 гг.

Донские казаки захватили
турецкую крепость Азов и

выдержали длительную осаду

Земский собор 1642 г. отклонил просьбу казаков
включить Азов в состав России













Внешняя политика в 
царствование Алексея 

Михайловича (1645-1676 гг.)
1648-1653 гг.

Восстание против Польши
на Украине

Богдан Хмельницкий
(с 1649 г. гетман Украины)

Земский собор 1653 г.
удовлетворил просьбу Б.

Хмельницкого
включить Украину в состав России

Переяславская рада 8 января 1654 г.
Воссоединение с Россией

Условия договора
• выборность гетмана и его утверждение
царем

• право дипломатических контактов
Украины (кроме Польши и Турции)

• сохранение прежнего военно-админи-
стративного аппарата

• суд на основе местных законов

1654-1667 гг. – русско-польская война
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО

ВОЙНА СО ШВЕЦИЕЙ (1656-1658 гг.)
ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНСКИХ ГЕТМАНОВ В 1657 г.

(И.Выговский; Ю.Хмельницкий)
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Андрусовское перемирие 1667 г. Россия вернула Смоленские и
Черниговские земли

Польша признавала воссоединение
Левобережной Украины с Россией

Правобережная Украина и
Белоруссия остались в Польше
Киев через 2 года должен быть

возвращен Польше (не вернули)
Совместное управление

Запорожской СечьюАнтитурецкий союз
Условия перемирия 

подтверждены
«Вечным миром» 1686 г.



1648-1653 гг. Восстание против Польши на 
Украине
В середине XVII в. большая часть Украины находилась в составе Польско-
Литовского государства. Там назревало недовольство про тив крепостного 
гнёта и ущемления православной веры. Главной силой недовольных стало 
казачество. Оно было городовое (в горо дах) и вольное (Запорожская Сечь за 
Днепровскими порогами, у ос трова Хортица).
В 1648 г. запорожские казаки под руководством гетмана Богдана 
Хмельницкого начали войну против Речи Посполитой. В 1648-1649 гг. военные 
действия разворачивались успешно для казаков. Это вынудило Речь 
Посполитую пойти на переговоры. Была призна на автономия Украины. 8 
августа 1649 года Зборовский мир был подписан. Его статьи гласили: В 
составе Речи Посполитой образовывалась автономия — Гетманщина. 
Единственным правителем на территории Войска Запорожского признавался 
выборный гетман Верховным органом автономии признавалась 
Общеказацкая Рада Реестр был установлен в 40 тысяч сабель
Столицей украинской автономии признавался город Чигирин
Однако польский сейм не утвердил этот до говор. Война возобновилась, но 
она уже не была так успешна для ка заков.  Хмельницкому был нужен 
сильный союзник. Он неоднократно обращался с прось бой о подданстве к 
России. Но царь не решался начать войну с Речью Посполитой. В конце 1653 
г. собрался Земский собор, который удовлетворил просьбу Укра ины о 
принятии её «под высокую государеву руку». 



Переяславская Рада
В городе Переяславе на Украине в январе 1654 г. было 
принято решение о вхождении Украины в со став России.  
На Украине сохранялось правление гетмана, оставалось 
большое казачье войско, были подтверждены права и 
привилегии вольного каза чества.



Русско-польская война (1654-1667)
В 1654 г. началась война с Польско-Литовским госу 
дарством (Речью Посполитой). Первоначально она шла 
удачно для России. Русские войска взяли Смо ленск и 
более 30 городов в белорусских землях.
В это время против Речи Посполитой выступил шведский 
король и захватил большие территории, включая 
Варшаву. Алексей Михайлович, не желая усиления 
Швеции, заключил перемирие с Речью Посполитой и в 
1656 г. объявил войну шведскому королю.
Начало войны со Швецией тоже было удачным. Русские 
взяли Дерпт и ряд кре постей в Прибалтике, осадили Ригу. 
Одна ко вскоре обстановка изменилась. Хмель ницкий 
умер, а новый гетман присягнул Речи Посполитой, 
которая возобновила войну с Россией. Против двух стран 
одно временно Россия воевать не могла. Поэто му было 
заключено перемирие, а потом, в 1661 г., — и мир со 
Швецией. 



Война с Речью Посполитой длилась с 
перерывами 13 лет (с 1654 по 1667 г.). 
Противники истощили друг друга. 
В итоге было заклю чено Андрусовское 
перемирие. Россия получила Смоленск, Черни 
гово-Северские земли, Левобережную Украину 
и на правом берегу Днепра — Киев. 
Белорусские земли и Правобережная Украина 
оста вались за Польшей.







Русско-турецкая война 
(1676-1681) 



 
 
 

 

 

Занятие Чигирина русскими войсками
В 1676 году Дорошенко с 12-тысячным отрядом захватил 
Чигирин, рассчитывая на подход османского войска, но 
весной 1676 года русско-украинские войска под 
командованием Самойловича и русского военачальника 
Григория Ромодановского осадили Чигирин и вынудили 
Дорошенко капитулировать. Оставив в Чигирине 
гарнизон, русско-украинские войска отошли на левый 
берег Днепра. Османский султан назначил гетманом 
Правобережной Украины находившегося у него в плену 
Юрия Хмельницкого и в июле 1677 года двинул на 
Чигирин 120-тысячную османско-крымскую армию 
Ибрахима-паши. Русский гарнизон Чигирина выдержал 3-
недельную осаду, а подошедшие войска Самойловича и 
Ромодановского (52—57 тысяч человек) 28 августа (7 
сентября) разбили турецко-татарские войска под 
Бушином и заставили их отступить.



Взятие Чигирина османской армией
По настоянию Ромодановского и Самойловича Чигирин был укреплен и сделан 
оплотом против будущего нашествия османов. Воеводой в Чигирин был 
назначен И. И. Ржевский. Он взял с собой довольно значительный отряд войска, 
много запасов хлеба, пороха и оружия. Нападение османской армии не 
заставило себя долго ждать: в июле 1678 года османско-крымская армия (около 
200 тысяч человек) великого везира Кара-Мустафы осадила Чигирин. Русско-
украинские войска (120 тысяч человек) под командованием Ромодановского и 
Самойловича разбили османский заслон, но далее действовали медленно и 
нерешительно и подошли к Чигирину 11 (21) августа, когда османским отрядам 
удалось уже захватить его. Османы взорвали Чигирин, истребили бывший там 
московский и казацкий отряды, сожгли и разрушили город до основания. Русская 
армия оставила Чигирин на произвол судьбы и отступила за Днепр, отбросив 
преследовавшие её османские войска. Ромодановский был отозван в Москву, 
Самойлович же остался один на правой стороне Днепра. Сам он скоро вернулся 
на левый берег Днепра, сын же его Семен выжег на правой стороне все села, 
города и местечки, чтобы неприятельским людям впредь пристанища не было. 
Османы же ушли за Дунай раньше этого времени, сейчас же за сожжением 
Чигирина  



 Бахчисарайский договор, посланники заключили договор на следующих 
условиях:
перемирие должно продолжаться 20 лет, начиная с 3 января 1681 года;
 границей должна быть река Днепр;
хану по старым росписям даётся казна сразу за 3 года, а затем ежегодно; 
в течение 20 лет местность между Южным Бугом и Днепром должна 
оставаться впусте;султан и хан не имеют права строить там и возобновлять 
города, заводить новые поселения;
крымцы и ногайцы имеют право кочевать и промышлять на обоих берегах 
Днепра, равно как и малороссийские казаки, которым разрешется за 
промыслами ездить до самого Чёрного моря;
Киев с прилежащими местечками, городами и селами, Васильковым, 
Трипольем, Стайками ниже Киева и Дедовщиной и Радомыслем выше, 
остаются во власти Москвы;
запорожские казаки считаются на стороне Московского государства, и султану 
с ханом до них не касаться;
титул царский должен быть написан правильно, произведен размен пленных 
или выкуп их;
султан и хан не должны помогать неприятелям царским.









Внешняя политика в конце XVII в.

Федор Алексеевич
(1676-1682)

Русско-турецкая война 1676-1681 гг.
Чигиринские походы

Бахчисарайский мир 1681 г.
Турция согласилась с вхождением

в состав России Левобережной
Украины и Киева

Царевна Софья
(1682-1689)

и князь
В.В. Голицын

(фаворит)

«Вечный мир» 1686 г. с Польшей
Антитурецкий австро-польско-

венецианско-русский союз
(«Священная лига»)

Неудачные Крымские походы
1687 и 1689 гг.

Нерчинский договор 1689 г. с Китаем
Русские отступили от берегов Амура

Избежали возможной войны



Культура России XVII в.:
основные тенденции

Завершение формирования русской народности и
единого русского языка (на основе московского говора)

Тенденция к обмирщению культуры

Освобождение от влияния церкви
Разрушение религиозного мировоззрения

Апелляция к разуму



Фольклор

• Главный жанр – историческая песня 
(песни о взятии Казани, песни об Иване 
Грозном, песни о Ермаке, песни о 
Степане Разине).

• Пословицы и поговорки (охватывали 
все стороны жизни народа).

• Преодолевается разрыв между 
фольклором и письменной 
литературой.



Просвещение
Рост грамотности

среди дворян и посадских людей

Оживление торгово-промышленной деятельности
Рост государственного аппарата

Домашнее
обучение

Школы при
церквях и

монастырях
 1665 г. – школа грамматического

учения при Заиконоспасском  монастыре
(Симеон Полоцкий)

 1687 г. – Славяно-греко-латинское
училище (академия)

(С.Полоцкий, С.Медведев, братья 
Лихуды)

Учебные
пособия

1634 г. – «Букварь» (Василий Бурцев)
1648 г. – «Грамматика» (Мелетий Смотрицкий)

1674 г.. – «Синопсис» (Иннокентий Гизель)
1694 г. – «Большой букварь» и «Полис» (Карион Истомин)



Литература
Новый жанр – сатирическая повесть

«О Шемякином суде», 
«Повесть о Ерше Ершовиче»,

«Повесть о Фоме и Ереме»

Биографическая повесть –
«Повесть об Улиане Осоргиной»
Автобиографическая повесть – 

«Житие» протопопа Аввакума

Публицистика (об отсталости России):
«Словеса дней» И.Хворостинина

«Описание Московского государства» Г.Котошихина
«Политика» Ю.Крижанича

Симеон Полоцкий: основы русского стихосложения (силлабического)
Сборники «Рифмологион» и «Вертоград многоцветный»

+ стихотворные пьесы

В 1672 г. при дворе царя Алексея Михайловича появился
первый театр в России («Артаксерксово действо»)



Архитектура
До середины XVII в. –

шатровый стиль

Патриарх Никон
запретил строительство

шатровых храмов

В конце XVII в. –
нарышкинское

(московское) барокко

Церковь Покрова в Филях
(1690-1695)

Нарядность, элегантность декора,
строгая симметричность

Церковь Троицы Живоначальной
в Троицком-Голенищеве  1644-1645 )



Архитектура

Успенский храм (1628 г.) - уникальный 
памятник древнерусского зодчества. За 
необычайную красоту эта церковь 
получила название "Дивная". 

Церковь "Троицы в   Никитниках« 
Построена в 1631—1634 годах на 
средства купца Григория 
Никитникова, выходца из Ярославля, 
на дворе его московской усадьбы



Коломенский дворец (также Дворец царя Алексея 
Михайловича) — деревянный царский дворец, 

построенный в селе подмосковном селе Коломенском 
во второй половине XVII века. 



Теремной 
дворец 

московского
 кремля.

Дворец был построен в 1635—1636 
годах по приказу Михаила 
Фёдоровича как парадные царские 
покои. Возведение первых каменных 
царских палат велось мастерами 
Ларионом Ушаковым, Баженом 
Огурцовым и Трефилом Шарутиным 
под руководством Антипы 
Константинова. В настоящее время 
дворец входит в ансамбль Большого 
Кремлёвского дворца и является 
резиденцией президента России. 

Картина Василия Поленова «Теремной дворец. Выход из покоев на 
Золотое крыльцо», 1877 год



Теремной 
дворец 

московского
 кремля.

Нарышкенско
е 

Барокко



Живопись
Симон Ушаков
(1626-1686 гг.)

Мастер Оружейной палаты

Интерес к изображению
человеческого лица

Парсуны
(портреты, написанные
в иконописной манере и

иконной технике – 
на доске яичными красками)

Князь М.В. Скопин-Шуйский. Парсуна

Спас Нерукотворный. 1678 г.



Иконы Симона Ушакова ("Спас 
Нерукотворный", "Владимирская
Богоматерь«, Троица)
роспись церкви Троицы в Никитниках, 
Ильи-Пророка в Ярославле
(Гурий Никитин),
Возникновение жанра парсуны (портрета)

ЖИВОПИСЬ



Троица.
Симон Ушаков.
















